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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель – обеспечить подготовку аспирантов в области философии науки, 

дать знания, соответствующие современному уровню развития дисциплины 

«История и философия науки», что вызывается необходимостью  общенауч-

ной подготовки аспирантов, формированием научного мировоззрения, про-

фессионального мышления будущих специалистов; 

Задачи:  

сформировать у аспирантов представление о науке как важнейшем 

факторе современного социального и личностного бытия;  

сформировать представление о ведущих тенденциях и основаниях ис-

торического развития науки, ее влияния на социальные, экономические и ду-

ховные процессы в обществе; 

сформировать понимание методологических оснований современного 

научного познания; 

дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных 

вопросах в изучении науки;  

подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осу-

ществлении научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
 

Раздел 1. История философии 

1. Учение древних философов о микро- и макрокосмосе. Особенности во-

сточной философии. 

2. Основные  школы индийской и китайской философии. 

3. Становление античной философии.  Первые философы и проблема начала 

всех вещей.  

4. Открытие человека, антропологическая  революция в античной филосо-

фии. 

5. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 

6. Принципы средневековой философии. Этапы её развития. 

7. Основные проблемы средневековой философии. 

8. Гуманизм и пантеизм в философии Возрождения. 

9. Материализм и эмпиризм  Ф. Бэкона. Критика «идолов» познания. 

10. Рационализм Р. Декарта. Учение о методе. 

11. Социально-политическая мысль Нового времени.  Учение Т. Гоббса и Д. 

Локка. 

12. Особенности классической немецкой философии. 

13. Основные принципы построения и противоречия  философской системы 

Г. Гегеля. 

14. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
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15. Проблема отчуждения в философии К. Маркса. 

16. Материалистическое понимание общества К. Маркса. 

17. Основные принципы позитивизма. 

18. Исторические формы позитивизма. 

19. Постпозитивизм и философия науки (К. Поппер, Т.С. Кун, И Лакатос). 

 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки  

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры.  

2.  Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки.  Ценность научной рациональности.  

3.  Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности.  

4. Обобщение практического опыта и конструирование теоретических 

моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства в обыденного опыта. 

5. Западная и восточная средневековая наука. 

6. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа. Р. Бэксч, У. Оккам.  

7. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. 

Декарт. 

8. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические 

применения науки. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

9. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни, критерии их различения. 

10. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания 

11. Механизмы развития научных понятий. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. 

12. Перестройка оснований науки и измерение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. 

13. Главные характеристики современной, постнеклассической пауки.  

14. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

15. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного. 

16. Экологическая  социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования 

и проблема идеологизированной науки. 

17. Проблема государственного регулирования науки. 
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Раздел 3. Философия наук о живой природе 

1. Принцип развития в биологии, От биологической эволюционной теории к 

глобальному эволюционизму. 

Основные этапы становления идеи развития в биологии. Структура и 

основные принципы эволюционной теории. Эволюция  эволюционных идей: 

первый, второй и третий эволюционные синтезы. Проблема биологического 

прогресса. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов 

глобального эволюционизма. 

2.  Проблема системной организации в биологии.  

Организованность и целостность живых систем. Эволюция 

представлений об организованности и системности в биологии (по работам 

А.А.Богданова, В.И.Вернадского, Л.фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

Принцип системности в сфере биологического познания как путь реализации 

целостного подхода к объекту в условиях многообразной 

дифференцированности современного знания о живых объектах. 

3. Проблема детерминизма в биологии. Воздействие биологии на формиро-

вание новых норм, установок и ориентаций культуры.  

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные 

направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология, 

механический детерминизм, органический детерминизм, акциденционализм, 

финализм. Детерминизм и индетерминизм в трактовке процессов 

жизнедеятельности. Разнообразие форм детерминации в живых системах и 

их взаимосвязь. Сущность и формы биологической телеологии: феномен 

«целесообразности» строения и функционирования живых систем, 

целенаправленность как фундаментальная черта основных жизненных 

процессов, функциональные описания и объяснения в структуре 

биологического познания. 

4. Предмет экофилософии. Человек и природа в социокультурном измерении.  

Экофилософия как область философского знания, исследующая 

философские проблемы взаимодействия живых организмов и систем между 

собой и средой своего обитания. Становление экологии в виде интегральной 

научной дисциплины: от экологии биологической к экологии человека, 

социальной экологии, глобальной экологии. Превращение экологической 

проблематики в доминирующую мировоззренческую установку современной 

культуры. Экофилософия как рефлексия над проблемами среды обитания 

человека, изменения отношения к бытию самого человека, трансформации 

общественных механизмов. 

5. Экологические основы хозяйственной деятельности. Экологические импе-

ративы современной культуры. 

Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природо-

пользования, основные этапы ее. Особенности хозяйственной деятельности с 

учетом перспективы конечности материальных ресурсов планеты. Основные 

направления преобразования производственной  и потребительской сфер об-

щества с целью преодоления экологических трудностей. Направления изме-
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нения системы приоритетов и ценностных ориентиров людей в условиях 

эколого-кризисной ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном поступательном развитии общества. 

6.  Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем 

человечества. 

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. 

Особенности экологического воспитания и образования. Необходимость 

смены мировоззренческой парадигмы как важнейшее условие преодоления 

экологической опасности. Научные основы экологического образования. 

Особенности философской программы «Пайдейя» в условиях экологического 

кризиса. Практическая значимость экологических знаний для 

предотвращения опасных разрушительных процессов в природе и обществе. 

Роль средств массовой информации в деле экологического образования, 

воспитания и просвещения населения. 

 

Раздел 4. История сельскохозяйственных наук 

1. Агрикультура и животноводство Древнего мира. Агрикультура Средневе-

ковья и эпохи Возрождения. 

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одо-

машнивания диких животных и окультуривания растений в разных странах. 

Зарождение животноводства и агрикультуры (земледелия и растениеводства). 

Народные способы защиты и лечения животных и растений. Бессознатель-

ный искусственный отбор. Использование естественного плодородия почв 

при полуоседлом и оседлом образе жизни.  

Становление агрикультур Китая, Индии, Египта, античной Византии, 

Древнего Рима и древних цивилизаций Америки. Ветеринария Древнего 

Египта, Месопотамии, Вавилона и стран Древнего Востока (сборники Вед, 

канон «Авеста»). Первый труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.). 

Аграрная энциклопедия Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) 

о земледелии, животноводстве, ветеринарии и других областях аграрного 

труда.  

Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. 

Труды медиков (К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение 

ветеринарии от медицины (Апсирт, IV в.), появление профессиональных и 

военных ветеринаров. Компилятивные «Гиппиатрики» Гиероклиса и Апсирта 

(IV в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария (V–ХI 

вв.) и свод знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и 

сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и ветеринарии. Завоз домашних 

животных в Америку (ХVI в.).  

Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская 

буржуазная революция ХVII в. Формирование предпринимательских 

фермерских хозяйств в Европе, создание традиционных пород животных в 

разных странах. Потребность в интенсивных системах земледелия и 

животноводства. Новые породы английских скотоводов. Массовые 
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эпизоотии в Европе (ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом скота. 

Переводы на многие языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об 

анатомии и болезнях лошадей. Создание Левенгуком микроскопа (1673) и 

первые сведения о возбудителях болезней.  

Первое опытное хозяйство по растениеводству и животноводству при царе 

Алексее Михайловиче (ХVII в.).  

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, виноградар-

ства, шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в 

Россию. 

2. Зарождение агронауки в ХVIII веке. Дифференциация аграрной науки в 

Х1Х – начале ХХ вв. 

Первые сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, 

Швейцария, Россия) и периодические издания. Вольное экономическое 

общество России и решаемые им агронаучные проблемы. Организация 

семенного дела (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма «Депре»). 

Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и 

др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и 

др.). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов 

растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-

е гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных к 

интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных школ и 

формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин — первый российский 

эпизоотолог (1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани 

(1785) искусственного осеменения рыб.  

3. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 

Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и граж-

данской войны в России. Экономическая, политическая и идеологическая 

разобщенность мирового агронаучного социума. Порочность администриро-

вания в отечественной сельскохозяйственной науке до 1960-х годов (уста-

новки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, вмешательство в 

агронаучные дискуссии и их политидеологизация, репрессии деятелей агро-

науки, деинституализация истории агронаук). Химизация и механизация 

сельского хозяйства. Усиление дифференциации сельскохозяйственных наук 

до середины ХХ века и последующий рост интеграционной тенденции. Роль 

генетики и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве. 

Рождение аграрной биотехнологии. Агронаука на службе повышения интен-

сификации различных областей сельского хозяйства. 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил отечествен-

ной агронауки. Развитие традиционных направлений сельскохозяйственных 

наук, сложившихся к началу ХХ в. Успехи селекции в животноводстве и раз-

работка основ зоотехнической науки (П. Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, 

Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и др.). Развитие ветеринарии на 



9 
 

основе теоретических разработок К. И. Скрябина, А. Х. Саркисова, 

С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

 Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход 

под юрисдикцию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных 

сил отечественной агронауки в системе РАСХН и отсутствия профессио-

нального изучения истории опыта мировой агронауки. Задача современной 

агронауки при решении продовольственных, экологических и социально — 

экономических проблем человечества. В перспективе опыт истории агронаук 

— делу решения этих проблем. 

 

Раздел 5. История и методологические основы педагогической науки 

 

1. История педагогики как наука о становлении и развитии теории и 

практики воспитания, образования и обучения.  

2. Ее место в истории мировой цивилизации. 

3. История педагогики как учебный предмет в высшей школе.  

4. Его значение в формировании профессиональной культуры будущего 

исследователя и преподавателя. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются 

практические занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на 

лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности студентов, 

закрепления изученного материала, развития навыков подготовки 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных заданий, образцы которых были даны на 

лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждого задания и 

интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало 

целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 

методическая функция выступает здесь в качестве ведущей.  
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Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушивается сообщение 

студента. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам.  

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная 

тематика сообщений, вопросов для обсуждения приведена в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем студенты вправе по согласованию с 

преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки, при этом студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

Вопросы устного опроса 

1. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

2. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы 

научной 

рациональности. 

3. Методы философского анализа науки. 

4. Основные постулаты классической социологии знания. 

5. Диахронное и синхронное разнообразие науки. 

6. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 

7. Особенности научной политики на рубеже третьего тысячелетия. 

8. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 

9. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и 

парадигматизм. 

10. Философия науки: предмет, метод, функции. 

11. Философские проблемы науки и методы их исследования. 

12. Социально-психологические основания научной деятельности. 

13. Философские основания и проблемы социального познания. 

14. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования. 

15. Философские проблемы управления научным коллективом 

16. Основные проблемы современной философии науки. 

17. Типология представлений о природе философии науки. 

18. Философия науки как историческое социокультурное знание. 

19. Философия науки и близкие ей области науковедения. 

20. Социологический подход к исследованию развития науки 

21. Место науки в культуре техногенной цивилизации. 

22. Особенности науки как особой сферы познавательной деятельности. 

23. Наука и культура: механизм взаимодействия. 
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24. Наука как особая сфера культуры. 

25. Изменение базисных ценностей науки в традиционалистской и техноген-

ной традиции; 

26. Функции науки в жизни общества. 

27. Особенности науки как социального института; 

28. Наука и экономика. 

29. Наука и власть. 

30. Наука и общество: формы взаимодействия. 

31. Эволюция способов трансляции научного знания. 

32. Проблемы государственного регулирования науки. 

33. Научное и вненаучное знание. 

34. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

35. Соотношение науки и философии. 

36. Наука и искусство как формы познания мира. 

37. Наука и игра, их роль в познании мира. 

38. Наука и обыденное познание. 

39. Научная деятельность и ее структура. 

40. Научная рациональность, ее основные характеристики. 

41. Философские основания науки, их виды и функции. 

42. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского 

знания. 

43. Наука и глобальные проблемы человечества. 

44. Естественно-научная и гуманитарная культура. 

45. Проблемы развития современной российской науки. 

46. Возникновение античной науки: атомистическая научная программа. 

47. Математическая программа в античной науке. 

48. Судьба античных научных программ в Средние века. 

49. Формирование науки Нового времени в трудах Галилея. 

50. Научная программа Ньютона. 

51. Теория относительности А. Эйнштейна и становление неклассической 

науки. 

52. Арабская наука и ее роль в развитии европейской культуры. 

53. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневе-

ковой науки. 

54. Исследование феномена науки и ее соотношения с философией в «Мета-

физике» и 

«Физике» Аристотеля. 

55. Учение Ф. Бэкона о науке и ее роли в прогрессе человеческого общества. 

(«Новый 

Органон»). 

56. Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуждение о мето-

де»). 

57. Учение Г. Лейбница о методе. 

58. И. Кант об основаниях научного анализа и методологической функции 

метафизики 
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(«Критика чистого разума»). 

59. Г. Гегель о философии как «науке наук» и роли диалектического метода в 

конструировании научного знания («Энциклопедия философских наук», т. 1). 

60. С. Булгаков о науке и прогрессе («Философия хозяйства»: природа науки; 

основные 

проблемы теории прогресса). 

61. В. Вернадский о науке и ее роли в становлении ноосферы («О науке», 

«Научная мысль 

как планетное явление»). 

62. Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»). 

63. М. Хайдеггер о науке нового времени и технике как судьбе европейского 

человечества 

(«Наука и осмысление»). 

64. Учение Х. Ортеги-и-Гассета о науке и технике («Положение науки и ис-

торический 

разум»). 

65. М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призвание и 

профессия»). 

66. Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»). 

67. А. Уайтхед о науке и современной цивилизации («Избранные работы по 

философии»). 

68. Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»). 

69. Б. Рассел о научном познании («Человеческое познание», «Философия 

логического 

атомизма»). 

70. Неопозитивизм Л. Витгенштейна («Логико-философский трактат»). 

71. Р. Карнап о философии и науке («Философские основания физики»). 

72. Роль конструирования в математическом познании (Г.Б. Лейбниц). 

73. Скептицизм и наука (Д. Юм). 

74. Рождение культа науки в эпоху просвещения (А. Тюрго, Ж. Кондорсе). 

75. История науки в философии Ж.Ж. Руссо. 

76. Первый позитивизм как философия науки. (О. Конт, Г. Спенсер). 

77. Критика науки в «философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона. 

78. Проблема науки в неокантианстве. 

79. Образ науки в русской философии. 

80. Философия русского космизма. 

81. Философские проблемы теории относительности. 

82. Взаимодействие науки и философии в русской культуре. 

83. Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии. 

84. Научное предвидение, его формы и возможности. 

85. Виды научных гипотез и их эвристическая роль. 

86. Гносеологические проблемы научного прогнозирования. 

87. Научная идея, ее социокультурная и гносеологическая обусловленность. 

88. Структура и функции научной теории. 

89. Проблема истины в научном познании. 
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90. Идеалы и нормы научного познания. 92. Научные законы и их классифи-

кация 

91. Научная картина мира и стиль научного мышления. 

92. Научные законы и их классификация 

93. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

94. Проблема преемственности в развитии научных теорий 

95. Философские основания науки и их виды. 

96. Проблемы и перспективы современной герменевтики. 

97. Структурализм как междисциплинарная научная парадигма. 

98. Эволюционная эпистемология К. Поппера. 

99. Развитие науки как смена парадигм (Т. Кун). 

100. Структура научно-исследовательских программ (И. Лакатос). 

101. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

102. Эпистемология неявного знания М. Полани. 

103. Научные революции и смена типов научной рациональности. 

104. Постмодернистская философия науки. 

105. Системный метод познания в науке и требования системного метода. 

106. Понятие научной революции и ее виды. 

107. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

108. Роль и функции науки в инновационной экономике. 

109. Неклассическая наука и ее особенности. 

110. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

111. Философско-социологические проблемы развития техники. 

112. Традиции и революции в истории науки. 

113. Основные проблемы современной философии техники. 

114. Наука и техника, эволюция взаимоотношений. 

115. Техника как специфическая форма культуры 

116. Техногенная цивилизация и философское осмысление ее судеб.  

 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Значение понятия «наблюдение»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

2. Значение понятия «описание»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 
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получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

3. Значение понятия «измерение»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

4. Значение понятия «эксперимент»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

5. Революционный переворот в естествознании на рубеже XIX XX вв. 

начался с 

а) физики 

б) химии 

в) биологии 

г) математики 

 

6. Компьютерная революция происходит 

а) в середине ХХ века 

б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в первой трети ХХ в 

 

7. Телекоммуникационная революция происходит 

а) в середине ХХ века 

б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в начале ХХ века 

 

8. Биотехнологическая революция происходит 

а) в середине ХХ века 

б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в начале ХХ века 
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9. Лидерами постнеклассической (постмодернистской) науки становят-

ся 

а) биология, экология, глобалистика 

б) физика, математика, химия 

в) история, археология, этнография 

г) философия, логика, политология 

 

10. Человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения 

труда и направленная на получение новых знаний – это 

а) наука 

б) философия 

в) история 

г) культурология 

 

11. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания 

на их существенные и необходимые свойства 

а) Умозаключение 

б) Суждение 

в) Понятие 

г) Силлогизм 

 

12. Знание, соединенное с верой в него, есть... 

а) Паранаука; 

б) Рассуждение; 

в) Убеждение; 

г) Мнение. 

 

13. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между 

предметом и его признаком, между предметами, а также факт существования 

предмета 

а) Суждение 

б) Понятие 

в) Восприятие 

г) Ощущение 

 

14. Форма эмпирического познания 

а) Суждение 

б) Гипотеза 

в) Факт 

г) Проблема 

 

15. Утверждение, основанное на объединении множества родственных 

фактов 

а) Гипотетический мультиплет 
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б) Теоретический закон 

в) Эмпирическое обобщение 

г) Рациональный синтез 

 

16. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнитель-

ном обосновании 

а) Умозаключение 

б) Гипотеза 

в) Верификация 

г) Интерпретация 

 

17. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях определѐнной 

области действительности 

а) Апория 

б) Эмпирический базис 

в) Парадигма 

г) Теория 

 

18. К важнейшим функциям научной теории можно отнести 

а) Коммуникативную 

б) Эмоциональную 

в) Побудительную 

г) Систематизирующую 

 

19. Научная гипотеза относится к 

а) Концептуальным средствам познания 

б) Техническим средствам познания 

в) Трансцендентным средствам познания 

г) Физиологическим средствам познания 

 

20. Произведение общего вывода на основе обобщения частных посы-

лок 

а) Индукция 

б) Синтез 

в) Абстрагирование 

г) Дедукция 

 

21. Истина – это: 

а) то, что является общепринятым; 

б) то, что приносит конкретную пользу; 

в) результат соглашения между учеными; 

г) объективное содержание наших знаний. 

 

22. Тезис: «Знание – сила», выражает основную идею философии: 
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а) Аристотеля, 

б) Бэкона, 

в) Декарта, 

г) Спинозы. 

 

23. Основным источником истинных (то есть, объективных, достовер-

ных и 

точных) знаний о природе Р.Декарт считал: 

а) ощущения, 

б) наблюдения, 

в) разум, 

г) опыт. 

24. Философское учение, отрицающее возможность адекватного позна-

ния 

объективной истины – это: 

а) идеализм, 

б) герменевтика, 

в) агностицизм, 

г) алогизм. 

 

25. «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из созданий природы, 

но он 

тростник мыслящий». Величие и достоинство человека, в отличие от всего 

остального, – в его мысли, в способности ощутить собственные границы, 

осознать свою слабость, ничтожество и трагический удел. Эти мысли 

принадлежат: 

а) Френсису Бэкону; 

б) Рене Декарту; 

в) Мишелю Монтеню; 

г) Блезу Паскалю. 

 

26. Признаки, характерные для гуманитарных наук: 

д) субъективность; 

е) однозначность и строгость языка; 

ж) эмпирическая проверяемость; 

з) математичность 

 

27. Когда возникла современная наука? 

д) в конце XIX века; 

е) примерно в V веке до н.э. в Древней Греции; 

ж) в период позднего средневековья XII-XIV вв.; 

з) в XVI-XVII веках; 

 

28. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных слу-

чаях 
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а) Дедукция 

б) Индукция 

в) Синтез 

г) Абстрагирование 

 

29. Мысленное или реальное разложение объекта на составные элемен-

ты 

а) Анализ 

б) Абстрагирование 

в) Синтез 

г) Индукция 

 

30. Процедура мысленного расчленения целого на части 

а) Дедукция 

б) Индукция 

в) Анализ 

г) Синтез 

 

31. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в 

единое целое 

а) Синтез 

б) Абстрагирование 

в) Аналогия 

г) Индукция 

 

 

32. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании 

а) Комбинационно-синтезирующий 

б) Герменевтический 

в) Эксперимент 

г) Анализ 

 

33. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в 

а) Гуманитарных науках 

б) Естественных науках 

в) Технических науках 

г) Математических науках 

 

34. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных 

явлений под общий закон характерно для 

а) Понимания 

б) Объяснения 

в) Верификации 

г) Описания 
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35. Метод эмпирической индукции разработал: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Гегель; 

в) Ф. Бэкон; 

г) Г. Лейбниц. 

 

36. Метод рациональной дедукции разработал: 

а) Р. Декарт; 

б) Ф. Бэкон; 

в) Г. Гегель; 

г) Г. Лейбниц. 

 

37. Принцип верификации как главный критерий научной обоснован-

ности 

высказываний сформулировал: 

а) Л. Витгенштейн; 

б) И. Лакатос; 

в) К. Поппер; 

г) Б. Рассел. 

 

38. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом, 

называется: 

а) Моделирование; 

б) Сравнение; 

в) Измерение; 

г) Идеализация. 

 

39. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучно-

го 

предложил использовать: 

а) Б. Рассел; 

б) Р. Карнап; 

в) К. Поппер; 

г) И. Лакатос. 

 

40. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется: 

а) Книга; 

б) Брошюра; 

в) Монография; 

г) Словарь. 
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Приложение 1. 

Ключи (ответы) к тестовым заданиям для самопроверки 

 
Тестовые 

задания 

№ ответа 

а б в г д 

1 - + - - - 

2 + - - - - 

3 - - + - - 

4 - - - + - 

5 + - - - - 

6 - - + - - 

7 - + - - - 

8 - - - + - 

9 + - - - - 

10 + - - - - 

11 - - + - - 

12 - - + - - 

13 + - - - - 

14 - - + - - 

15 - - + - - 

16 - + - - - 

17 - - - + - 

18 - - - + - 

19 + - - - - 

20 + - - - - 

21 - - - + - 

22 - + - - - 

23 - - + - - 

24 - - + - - 

25 + - - - - 

26 + - - - - 

27 - - - - + 

28 + - - - - 

29 + - - - - 

30 - + - - - 

31 + - - - - 

32 - + - - - 

33 - - - + - 

34 - + - - - 

35 - - + - - 

36 + - - - - 

37 - - + - - 

38 - - + - - 

39 - - + - - 

40 - + - - - 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 .Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель – обеспечить подготовку аспирантов в области философии науки, 

дать знания, соответствующие современному уровню развития дисциплины 

«История и философия науки», что вызывается необходимостью  общенауч-

ной подготовки аспирантов, формированием научного мировоззрения, про-

фессионального мышления будущих специалистов; 

Задачи:  

сформировать у аспирантов представление о науке как важнейшем 

факторе современного социального и личностного бытия;  

сформировать представление о ведущих тенденциях и основаниях ис-

торического развития науки, ее влияния на социальные, экономические и ду-

ховные процессы в обществе; 

сформировать понимание методологических оснований современного 

научного познания; 

дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных 

вопросах в изучении науки;  

подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осу-

ществлении научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
 

Раздел 1. История философии 

1. Учение древних философов о микро- и макрокосмосе. Особенности во-

сточной философии. 

2. Основные  школы индийской и китайской философии. 

3. Становление античной философии.  Первые философы и проблема начала 

всех вещей.  

4. Открытие человека, антропологическая  революция в античной филосо-

фии. 

5. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 

6. Принципы средневековой философии. Этапы её развития. 

7. Основные проблемы средневековой философии. 

8. Гуманизм и пантеизм в философии Возрождения. 

9. Материализм и эмпиризм  Ф. Бэкона. Критика «идолов» познания. 

10. Рационализм Р. Декарта. Учение о методе. 

11. Социально-политическая мысль Нового времени.  Учение Т. Гоббса и Д. 

Локка. 

12. Особенности классической немецкой философии. 

13. Основные принципы построения и противоречия  философской системы 

Г. Гегеля. 

14. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
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15. Проблема отчуждения в философии К. Маркса. 

16. Материалистическое понимание общества К. Маркса. 

17. Основные принципы позитивизма. 

18. Исторические формы позитивизма. 

19. Постпозитивизм и философия науки (К. Поппер, Т.С. Кун, И Лакатос). 

 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки  

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры.  

2.  Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки.  Ценность научной рациональности.  

3.  Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и 

искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности.  

4. Обобщение практического опыта и конструирование теоретических 

моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства в обыденного опыта. 

5. Западная и восточная средневековая наука. 

6. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа. Р. Бэксч, У. Оккам.  

7. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. 

Декарт. 

8. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические 

применения науки. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

9. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни, критерии их различения. 

10. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания 

11. Механизмы развития научных понятий. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. 

12. Перестройка оснований науки и измерение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. 

13. Главные характеристики современной, постнеклассической пауки.  

14. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

15. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного. 

16. Экологическая  социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования 

и проблема идеологизированной науки. 

17. Проблема государственного регулирования науки. 
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Раздел 3. Философия наук о живой природе 

1. Принцип развития в биологии, От биологической эволюционной теории к 

глобальному эволюционизму. 

Основные этапы становления идеи развития в биологии. Структура и 

основные принципы эволюционной теории. Эволюция  эволюционных идей: 

первый, второй и третий эволюционные синтезы. Проблема биологического 

прогресса. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов 

глобального эволюционизма. 

2.  Проблема системной организации в биологии.  

Организованность и целостность живых систем. Эволюция 

представлений об организованности и системности в биологии (по работам 

А.А.Богданова, В.И.Вернадского, Л.фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

Принцип системности в сфере биологического познания как путь реализации 

целостного подхода к объекту в условиях многообразной 

дифференцированности современного знания о живых объектах. 

3. Проблема детерминизма в биологии. Воздействие биологии на формиро-

вание новых норм, установок и ориентаций культуры.  

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные 

направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология, 

механический детерминизм, органический детерминизм, акциденционализм, 

финализм. Детерминизм и индетерминизм в трактовке процессов 

жизнедеятельности. Разнообразие форм детерминации в живых системах и 

их взаимосвязь. Сущность и формы биологической телеологии: феномен 

«целесообразности» строения и функционирования живых систем, 

целенаправленность как фундаментальная черта основных жизненных 

процессов, функциональные описания и объяснения в структуре 

биологического познания. 

4. Предмет экофилософии. Человек и природа в социокультурном измерении.  

Экофилософия как область философского знания, исследующая 

философские проблемы взаимодействия живых организмов и систем между 

собой и средой своего обитания. Становление экологии в виде интегральной 

научной дисциплины: от экологии биологической к экологии человека, 

социальной экологии, глобальной экологии. Превращение экологической 

проблематики в доминирующую мировоззренческую установку современной 

культуры. Экофилософия как рефлексия над проблемами среды обитания 

человека, изменения отношения к бытию самого человека, трансформации 

общественных механизмов. 

5. Экологические основы хозяйственной деятельности. Экологические импе-

ративы современной культуры. 

Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природо-

пользования, основные этапы ее. Особенности хозяйственной деятельности с 

учетом перспективы конечности материальных ресурсов планеты. Основные 

направления преобразования производственной  и потребительской сфер об-

щества с целью преодоления экологических трудностей. Направления изме-
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нения системы приоритетов и ценностных ориентиров людей в условиях 

эколого-кризисной ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном поступательном развитии общества. 

6.  Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем 

человечества. 

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. 

Особенности экологического воспитания и образования. Необходимость 

смены мировоззренческой парадигмы как важнейшее условие преодоления 

экологической опасности. Научные основы экологического образования. 

Особенности философской программы «Пайдейя» в условиях экологического 

кризиса. Практическая значимость экологических знаний для 

предотвращения опасных разрушительных процессов в природе и обществе. 

Роль средств массовой информации в деле экологического образования, 

воспитания и просвещения населения. 

 

Раздел 4. История сельскохозяйственных наук 

1. Агрикультура и животноводство Древнего мира. Агрикультура Средневе-

ковья и эпохи Возрождения. 

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одо-

машнивания диких животных и окультуривания растений в разных странах. 

Зарождение животноводства и агрикультуры (земледелия и растениеводства). 

Народные способы защиты и лечения животных и растений. Бессознатель-

ный искусственный отбор. Использование естественного плодородия почв 

при полуоседлом и оседлом образе жизни.  

Становление агрикультур Китая, Индии, Египта, античной Византии, 

Древнего Рима и древних цивилизаций Америки. Ветеринария Древнего 

Египта, Месопотамии, Вавилона и стран Древнего Востока (сборники Вед, 

канон «Авеста»). Первый труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.). 

Аграрная энциклопедия Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) 

о земледелии, животноводстве, ветеринарии и других областях аграрного 

труда.  

Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. 

Труды медиков (К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение 

ветеринарии от медицины (Апсирт, IV в.), появление профессиональных и 

военных ветеринаров. Компилятивные «Гиппиатрики» Гиероклиса и Апсирта 

(IV в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария (V–ХI 

вв.) и свод знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и 

сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и ветеринарии. Завоз домашних 

животных в Америку (ХVI в.).  

Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская 

буржуазная революция ХVII в. Формирование предпринимательских 

фермерских хозяйств в Европе, создание традиционных пород животных в 

разных странах. Потребность в интенсивных системах земледелия и 

животноводства. Новые породы английских скотоводов. Массовые 
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эпизоотии в Европе (ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом скота. 

Переводы на многие языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об 

анатомии и болезнях лошадей. Создание Левенгуком микроскопа (1673) и 

первые сведения о возбудителях болезней.  

Первое опытное хозяйство по растениеводству и животноводству при царе 

Алексее Михайловиче (ХVII в.).  

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, виноградар-

ства, шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в 

Россию. 

2. Зарождение агронауки в ХVIII веке. Дифференциация аграрной науки в 

Х1Х – начале ХХ вв. 

Первые сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, 

Швейцария, Россия) и периодические издания. Вольное экономическое 

общество России и решаемые им агронаучные проблемы. Организация 

семенного дела (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма «Депре»). 

Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и 

др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и 

др.). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов 

растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-

е гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных к 

интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных школ и 

формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин — первый российский 

эпизоотолог (1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани 

(1785) искусственного осеменения рыб.  

3. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 

Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и граж-

данской войны в России. Экономическая, политическая и идеологическая 

разобщенность мирового агронаучного социума. Порочность администриро-

вания в отечественной сельскохозяйственной науке до 1960-х годов (уста-

новки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, вмешательство в 

агронаучные дискуссии и их политидеологизация, репрессии деятелей агро-

науки, деинституализация истории агронаук). Химизация и механизация 

сельского хозяйства. Усиление дифференциации сельскохозяйственных наук 

до середины ХХ века и последующий рост интеграционной тенденции. Роль 

генетики и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве. 

Рождение аграрной биотехнологии. Агронаука на службе повышения интен-

сификации различных областей сельского хозяйства. 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил отечествен-

ной агронауки. Развитие традиционных направлений сельскохозяйственных 

наук, сложившихся к началу ХХ в. Успехи селекции в животноводстве и раз-

работка основ зоотехнической науки (П. Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, 

Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и др.). Развитие ветеринарии на 
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основе теоретических разработок К. И. Скрябина, А. Х. Саркисова, 

С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

 Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход 

под юрисдикцию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных 

сил отечественной агронауки в системе РАСХН и отсутствия профессио-

нального изучения истории опыта мировой агронауки. Задача современной 

агронауки при решении продовольственных, экологических и социально — 

экономических проблем человечества. В перспективе опыт истории агронаук 

— делу решения этих проблем. 

 

Раздел 5. История и методологические основы педагогической науки 

 

1. История педагогики как наука о становлении и развитии теории и 

практики воспитания, образования и обучения.  

2. Ее место в истории мировой цивилизации. 

3. История педагогики как учебный предмет в высшей школе.  

4. Его значение в формировании профессиональной культуры будущего 

исследователя и преподавателя. 

 

Вопросы устного опроса 

1. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

2. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы 

научной 

рациональности. 

3. Методы философского анализа науки. 

4. Основные постулаты классической социологии знания. 

5. Диахронное и синхронное разнообразие науки. 

6. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 

7. Особенности научной политики на рубеже третьего тысячелетия. 

8. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 

9. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и 

парадигматизм. 

10. Философия науки: предмет, метод, функции. 

11. Философские проблемы науки и методы их исследования. 

12. Социально-психологические основания научной деятельности. 

13. Философские основания и проблемы социального познания. 

14. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования. 

15. Философские проблемы управления научным коллективом 

16. Основные проблемы современной философии науки. 

17. Типология представлений о природе философии науки. 

18. Философия науки как историческое социокультурное знание. 

19. Философия науки и близкие ей области науковедения. 

20. Социологический подход к исследованию развития науки 
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21. Место науки в культуре техногенной цивилизации. 

22. Особенности науки как особой сферы познавательной деятельности. 

23. Наука и культура: механизм взаимодействия. 

24. Наука как особая сфера культуры. 

25. Изменение базисных ценностей науки в традиционалистской и техноген-

ной традиции; 

26. Функции науки в жизни общества. 

27. Особенности науки как социального института; 

28. Наука и экономика. 

29. Наука и власть. 

30. Наука и общество: формы взаимодействия. 

31. Эволюция способов трансляции научного знания. 

32. Проблемы государственного регулирования науки. 

33. Научное и вненаучное знание. 

34. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

35. Соотношение науки и философии. 

36. Наука и искусство как формы познания мира. 

37. Наука и игра, их роль в познании мира. 

38. Наука и обыденное познание. 

39. Научная деятельность и ее структура. 

40. Научная рациональность, ее основные характеристики. 

41. Философские основания науки, их виды и функции. 

42. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского 

знания. 

43. Наука и глобальные проблемы человечества. 

44. Естественно-научная и гуманитарная культура. 

45. Проблемы развития современной российской науки. 

46. Возникновение античной науки: атомистическая научная программа. 

47. Математическая программа в античной науке. 

48. Судьба античных научных программ в Средние века. 

49. Формирование науки Нового времени в трудах Галилея. 

50. Научная программа Ньютона. 

51. Теория относительности А. Эйнштейна и становление неклассической 

науки. 

52. Арабская наука и ее роль в развитии европейской культуры. 

53. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневе-

ковой науки. 

54. Исследование феномена науки и ее соотношения с философией в «Мета-

физике» и 

«Физике» Аристотеля. 

55. Учение Ф. Бэкона о науке и ее роли в прогрессе человеческого общества. 

(«Новый 

Органон»). 
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56. Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуждение о мето-

де»). 

57. Учение Г. Лейбница о методе. 

58. И. Кант об основаниях научного анализа и методологической функции 

метафизики 

(«Критика чистого разума»). 

59. Г. Гегель о философии как «науке наук» и роли диалектического метода в 

конструировании научного знания («Энциклопедия философских наук», т. 1). 

60. С. Булгаков о науке и прогрессе («Философия хозяйства»: природа науки; 

основные 

проблемы теории прогресса). 

61. В. Вернадский о науке и ее роли в становлении ноосферы («О науке», 

«Научная мысль 

как планетное явление»). 

62. Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»). 

63. М. Хайдеггер о науке нового времени и технике как судьбе европейского 

человечества 

(«Наука и осмысление»). 

64. Учение Х. Ортеги-и-Гассета о науке и технике («Положение науки и ис-

торический 

разум»). 

65. М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призвание и 

профессия»). 

66. Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»). 

67. А. Уайтхед о науке и современной цивилизации («Избранные работы по 

философии»). 

68. Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»). 

69. Б. Рассел о научном познании («Человеческое познание», «Философия 

логического 

атомизма»). 

70. Неопозитивизм Л. Витгенштейна («Логико-философский трактат»). 

71. Р. Карнап о философии и науке («Философские основания физики»). 

72. Роль конструирования в математическом познании (Г.Б. Лейбниц). 

73. Скептицизм и наука (Д. Юм). 

74. Рождение культа науки в эпоху просвещения (А. Тюрго, Ж. Кондорсе). 

75. История науки в философии Ж.Ж. Руссо. 

76. Первый позитивизм как философия науки. (О. Конт, Г. Спенсер). 

77. Критика науки в «философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона. 

78. Проблема науки в неокантианстве. 

79. Образ науки в русской философии. 

80. Философия русского космизма. 

81. Философские проблемы теории относительности. 

82. Взаимодействие науки и философии в русской культуре. 

83. Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии. 

84. Научное предвидение, его формы и возможности. 
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85. Виды научных гипотез и их эвристическая роль. 

86. Гносеологические проблемы научного прогнозирования. 

87. Научная идея, ее социокультурная и гносеологическая обусловленность. 

88. Структура и функции научной теории. 

89. Проблема истины в научном познании. 

90. Идеалы и нормы научного познания. 92. Научные законы и их классифи-

кация 

91. Научная картина мира и стиль научного мышления. 

92. Научные законы и их классификация 

93. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

94. Проблема преемственности в развитии научных теорий 

95. Философские основания науки и их виды. 

96. Проблемы и перспективы современной герменевтики. 

97. Структурализм как междисциплинарная научная парадигма. 

98. Эволюционная эпистемология К. Поппера. 

99. Развитие науки как смена парадигм (Т. Кун). 

100. Структура научно-исследовательских программ (И. Лакатос). 

101. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

102. Эпистемология неявного знания М. Полани. 

103. Научные революции и смена типов научной рациональности. 

104. Постмодернистская философия науки. 

105. Системный метод познания в науке и требования системного метода. 

106. Понятие научной революции и ее виды. 

107. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

108. Роль и функции науки в инновационной экономике. 

109. Неклассическая наука и ее особенности. 

110. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

111. Философско-социологические проблемы развития техники. 

112. Традиции и революции в истории науки. 

113. Основные проблемы современной философии техники. 

114. Наука и техника, эволюция взаимоотношений. 

115. Техника как специфическая форма культуры 

116. Техногенная цивилизация и философское осмысление ее судеб.  

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Значение понятия «наблюдение»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 
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2. Значение понятия «описание»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

3. Значение понятия «измерение»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

4. Значение понятия «эксперимент»: 

а) фиксации информации 

б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью 

получить информацию о нем 

в) количественное сравнение величин одного и того же качества 

г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью 

получить дополнительные знания 

 

5. Революционный переворот в естествознании на рубеже XIX XX вв. 

начался с 

а) физики 

б) химии 

в) биологии 

г) математики 

 

6. Компьютерная революция происходит 

а) в середине ХХ века 

б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в первой трети ХХ в 

 

7. Телекоммуникационная революция происходит 

а) в середине ХХ века 

б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в начале ХХ века 

 

8. Биотехнологическая революция происходит 

а) в середине ХХ века 
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б) на современном этапе 

в) в последней трети ХХ века 

г) в начале ХХ века 

 

9. Лидерами постнеклассической (постмодернистской) науки становят-

ся 

а) биология, экология, глобалистика 

б) физика, математика, химия 

в) история, археология, этнография 

г) философия, логика, политология 

 

10. Человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения 

труда и направленная на получение новых знаний – это 

а) наука 

б) философия 

в) история 

г) культурология 

 

11. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания 

на их существенные и необходимые свойства 

а) Умозаключение 

б) Суждение 

в) Понятие 

г) Силлогизм 

 

12. Знание, соединенное с верой в него, есть... 

а) Паранаука; 

б) Рассуждение; 

в) Убеждение; 

г) Мнение. 

 

 

 

13. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между 

предметом и его признаком, между предметами, а также факт существования 

предмета 

а) Суждение 

б) Понятие 

в) Восприятие 

г) Ощущение 

 

14. Форма эмпирического познания 

а) Суждение 

б) Гипотеза 

в) Факт 



15 
 

г) Проблема 

 

15. Утверждение, основанное на объединении множества родственных 

фактов 

а) Гипотетический мультиплет 

б) Теоретический закон 

в) Эмпирическое обобщение 

г) Рациональный синтез 

 

16. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнитель-

ном обосновании 

а) Умозаключение 

б) Гипотеза 

в) Верификация 

г) Интерпретация 

 

17. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях определѐнной 

области действительности 

а) Апория 

б) Эмпирический базис 

в) Парадигма 

г) Теория 

 

18. К важнейшим функциям научной теории можно отнести 

а) Коммуникативную 

б) Эмоциональную 

в) Побудительную 

г) Систематизирующую 

 

19. Научная гипотеза относится к 

а) Концептуальным средствам познания 

б) Техническим средствам познания 

в) Трансцендентным средствам познания 

г) Физиологическим средствам познания 

 

20. Произведение общего вывода на основе обобщения частных посы-

лок 

а) Индукция 

б) Синтез 

в) Абстрагирование 

г) Дедукция 

 

21. Истина – это: 

а) то, что является общепринятым; 
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б) то, что приносит конкретную пользу; 

в) результат соглашения между учеными; 

г) объективное содержание наших знаний. 

 

22. Тезис: «Знание – сила», выражает основную идею философии: 

а) Аристотеля, 

б) Бэкона, 

в) Декарта, 

г) Спинозы. 

 

23. Основным источником истинных (то есть, объективных, достовер-

ных и 

точных) знаний о природе Р.Декарт считал: 

а) ощущения, 

б) наблюдения, 

в) разум, 

г) опыт. 

24. Философское учение, отрицающее возможность адекватного позна-

ния 

объективной истины – это: 

а) идеализм, 

б) герменевтика, 

в) агностицизм, 

г) алогизм. 

 

25. «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из созданий природы, 

но он 

тростник мыслящий». Величие и достоинство человека, в отличие от всего 

остального, – в его мысли, в способности ощутить собственные границы, 

осознать свою слабость, ничтожество и трагический удел. Эти мысли 

принадлежат: 

а) Френсису Бэкону; 

б) Рене Декарту; 

в) Мишелю Монтеню; 

г) Блезу Паскалю. 

 

26. Признаки, характерные для гуманитарных наук: 

д) субъективность; 

е) однозначность и строгость языка; 

ж) эмпирическая проверяемость; 

з) математичность 

 

27. Когда возникла современная наука? 

д) в конце XIX века; 

е) примерно в V веке до н.э. в Древней Греции; 
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ж) в период позднего средневековья XII-XIV вв.; 

з) в XVI-XVII веках; 

 

28. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных слу-

чаях 

а) Дедукция 

б) Индукция 

в) Синтез 

г) Абстрагирование 

 

29. Мысленное или реальное разложение объекта на составные элемен-

ты 

а) Анализ 

б) Абстрагирование 

в) Синтез 

г) Индукция 

 

30. Процедура мысленного расчленения целого на части 

а) Дедукция 

б) Индукция 

в) Анализ 

г) Синтез 

 

31. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в 

единое целое 

а) Синтез 

б) Абстрагирование 

в) Аналогия 

г) Индукция 

 

32. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании 

а) Комбинационно-синтезирующий 

б) Герменевтический 

в) Эксперимент 

г) Анализ 

 

33. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в 

а) Гуманитарных науках 

б) Естественных науках 

в) Технических науках 

г) Математических науках 

 

34. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных 

явлений под общий закон характерно для 

а) Понимания 
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б) Объяснения 

в) Верификации 

г) Описания 

 

35. Метод эмпирической индукции разработал: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Гегель; 

в) Ф. Бэкон; 

г) Г. Лейбниц. 

 

36. Метод рациональной дедукции разработал: 

а) Р. Декарт; 

б) Ф. Бэкон; 

в) Г. Гегель; 

г) Г. Лейбниц. 

 

37. Принцип верификации как главный критерий научной обоснован-

ности 

высказываний сформулировал: 

а) Л. Витгенштейн; 

б) И. Лакатос; 

в) К. Поппер; 

г) Б. Рассел. 

 

38. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом, 

называется: 

а) Моделирование; 

б) Сравнение; 

в) Измерение; 

г) Идеализация. 

 

39. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучно-

го 

предложил использовать: 

а) Б. Рассел; 

б) Р. Карнап; 

в) К. Поппер; 

г) И. Лакатос. 

 

40. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется: 

а) Книга; 

б) Брошюра; 

в) Монография; 
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г) Словарь. 

Темы рефератов 

1. Зарождение животноводства в Древнем мире и народные способы ле-

чения животных. 

2. Зарождение ветеринарии в Древнем Египте, Месопотамии, Вавилоне и 

странах Древнего Востока. 

3. Ветеринария Средневековья и эпохи Возрождения. 

4.  Успехи животноводства и ветеринарии в XVIII в. 

5. Становление зоотехнии как науки в трудах Н.П. Чирвинского, М.И. 

Придорогина и других животноводов конца XIX - начала ХХ веков. 

6. Развитие селекции в отечесвтенном животноводстве. 

7. Формирование и развитие основ отечественной зоотехнической науки. 

8. История ветеринарии в ХХ веке. 

 

Требования к рефератам 

1. Оформление: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, выравнива-

ние по ширине; поля: слева – 3, справа, сверху и снизу – 2  

2. Нумерация страниц внизу по центру, первая страница не нумеруется. 

3. Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная 

часть, заключение, список использованной литературы. 

4. В списке использованных источников не менее 10 наименований, из 

них не менее 70% не старше 10 лет. 

5. Объем 22-24 стр. 

6. К реферату прикладывается рецензия, подписанная научным руково-

дителем. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Три аспекта бытия науки. 

2. Предмет философии науки. 

3. Основные концепции развития науки. 

4. Концепции развития науки К.Поппера, Г.Куна. 

5. Концепции развития науки И.Лакатоса, П.Фейерабенда, М.Полани. 

6. Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки. 

7. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. 

8. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. 

9. Особенности научного познания. 

10. Наука и философия. 

11. Наука и искусство. 

12. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
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13. Функции науки в жизни общества. 

14. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

15. Две стратегии порождения знаний. 

16. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

17. Возникновение дисциплинарно организованной науки. 

18. Формирование технических наук. 

19. Становление социальных и гуманитарных наук. 

20. Структура научного знания (познания). 

21. Эмпирический и теоретический уровни знания (познания), крите-

рии их различения. 

22. Структура эмпирического знания (познания). 

23. Структура теоретического знания (познания). 

24. Основания науки. 

25. Идеалы и нормы как основания науки. 

26. Научная картина мира как основание науки. Функции научной кар-

тины мира. 

27. Философские основания науки. 

28. Формы научного познания. 

29. Методы научного познания и их классификация. 

30. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

31. Проблема и проблемная ситуация в науке. 

32. Научные традиции и новации, их взаимодействия. 

33. Научные революции как перестройка оснований науки. 

34. Научные революции и основные этапы развития науки. 

35. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

36. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

37. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

38. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследова-

ний. 

39. Роль синергетики в развитии современных представлений об исто-

рически развивающихся системах.  

40. Взаимосвязь внутринаучных и социальных ценностей как условие 

развития современной науки. 

41. Сближение естественных и социально-гуманитарных наук как осо-

бенность современной науки. 

42. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце 

20 – начале 21 веков. 

43. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

44. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о био-

сфере, техносфере и ноосфере.  

45. Постнеклассическая наука. Проблема сциентизма и антисциентиз-

ма.  

46. Наука и паранаука. 

47. Наука как социальный институт. 

48. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 
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49. Научные сообщества. Научные школы. Подготовка научных кадров. 

50. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного ре-

гулирования науки. 

51. Предмет философии биологии и его эволюция. 

52. Биология в контексте философии и методологии науки XX века. 

53. Биоэтика как новая наука. 

54. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов 

глобального эволюционизма. 

55. От биологической эволюционной теории к глобальному эволюцио-

низму. 

56. Проблема системной организации в биологии. 

57. Проблема системности в биологическом познании. 

58. Воздействие биологии на формирование новых форм, установок и 

ориентации культуры. 

59. Основные принципы и правила современной биомедицинской эти-

ки. 

60. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и 

клеточной инженерии. 

61. Экофилософия и проблемы формирования социальной экологии. 

62. Экологические основы хозяйственной деятельности. 

63. Экологические императивы современной культуры. 

64. Образование, воспитание и просвещение человечества в свете 

экологических проблем человечества. 

65. Особенности биосферы как области взаимодействия природы и об-

щества. 

66. Синтез идей экологии и эволюции в биологии. 

67. Принципы биологического знания. 

68. Концепции происхождения жизни. 

69. Специфика живого. 

70. Становление животноводства Древнего мира. 

71. Агрикультура Средневековья и эпохи Возрождения (животновод-

ство и ветеринария). 

72. Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных в VIII веке. Переход от экстенсивных к интен-

сивным формам ведения животноводства. 

73. Сеть ветеринарных школ и формирование научной ветеринарии в 

VIII веке. 

74. Причины роста интенсификации сельского хозяйства и особенности 

его перехода на научную основу в разных странах в Х1Х – начале ХХ вв. 

75. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 
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Приложение 1. 

Ключи (ответы) к тестовым заданиям для самопроверки 

 
Тестовые 

задания 

№ ответа 

а б в г д 

1 - + - - - 

2 + - - - - 

3 - - + - - 

4 - - - + - 

5 + - - - - 

6 - - + - - 

7 - + - - - 

8 - - - + - 

9 + - - - - 

10 + - - - - 

11 - - + - - 

12 - - + - - 

13 + - - - - 

14 - - + - - 

15 - - + - - 

16 - + - - - 

17 - - - + - 

18 - - - + - 

19 + - - - - 

20 + - - - - 

21 - - - + - 

22 - + - - - 

23 - - + - - 

24 - - + - - 

25 + - - - - 

26 + - - - - 

27 - - - - + 

28 + - - - - 

29 + - - - - 

30 - + - - - 

31 + - - - - 

32 - + - - - 

33 - - - + - 

34 - + - - - 

35 - - + - - 

36 + - - - - 

37 - - + - - 

38 - - + - - 

39 - - + - - 

40 - + - - - 
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История и философия науки. 

Раздел 1. История философии 

1. Античная философия, средневековая философия, философия древнего и средневе-

кового востока 

Основной проблемой философии Древнего мира была проблема происхождения 

и устройства мира, рассматриваемого как единое целое. 

Для философии характерны отказ от мифологических образов и переход к раци-

ональным мотивировкам. Возникновение ранней философии связано с общим духов-

ным скачком, который переживали в различных очагах древней цивилизации: Китае, 

Индии, Греции. 

Различия между восточной и западной философией обусловлены различиями 

культур Востока и Запада. 

Восточная философия понимала соответствие между макро- и микрокосмосом 

как тождество. В западной философии тождество превращается в параллелизм. Орга-

ницизм, унаследованный от мифа, дополняется в западной философии механицизмом. 

Особенности восточной философии: синкретизм, идеализм, недуальное мышле-

ние, познание понимается как интуитивный процесс и как самопознание, моральная 

причинность, принцип недеяния. 

Философия Древнего Востока в какой-то мере обобщала знания о природе, о 

мире вещей, окружающих человека, о его социальном бытии. 

Философия Древней Греции поставила вопрос о происхождении Вселенной, а 

человек оказался в центре ее внимания. В древнегреческой философии формируется 

комплекс проблем, ставших предметом анализа и в последующей европейской тради-

ции. В этот комплекс входят: проблема первоначала, которая, соединяясь с проблемой 

движения, приводит к постановке Демокритом и Платоном вопроса о первичности ма-

териальной или идеальной субстанции; проблема соотношения знания и мнения, кото-

рая дает постановку вопроса о познаваемости мира; проблема правильного, нравствен-

ного поведения, проблема причинности и целесообразности природных явлений, про-

блема места и роли человека в государстве и др. 

Первый круг вопросов связан с попытками определить основную стихию, нача-

ло мира. С анализа именно этой проблемы начинается философия (Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр, Гераклит, Эмпедокл). В представлениях первых философов заложено 

начало новой формы общественного сознания. Она опирается на интеллект, рефлекси-

рующий над духовной культурой в поисках оснований. Поиск основы мира начинает 

вестись среди вещественных элементов(вода, огонь, воздух, земля, эфир). Одно из ве-

ществ объявляется самым важным, а остальные производными. При этом неизбежно 

возникает вопрос о способах перехода от одних веществ к другим, о силах, осуществ-

ляющих этот переход. И постепенно акцент смещается с самих веществ на принципы 

их организации и движения. Так возникает представление о некоторой постоянной ве-

личине, не зависящей от конкретных веществ и скрытой от нашего чувственного вос-

приятия. 

Отделение вещественной основы от способов ее функционирования приводит к 

формированию представлений о материальной и идеальной субстанциях. Если постулиру-

ется самоорганизация, самодвижение материи, материя сохраняет субстанциональность  -  

возникает атомизм, - наиболее последовательное материалистическое мировоззрение ан-

тичности (Демокрит). Если принципы организации и движения противопоставляются пас-

сивной материи как активный мир идей, рождаются идеалистические построения (Платон, 

Аристотель). 



2. философия эпохи возрождения 

В эпоху Возрождения (XIV – XIV) в философии утверждается антропоцентризм. В 

центр вселенной ставится человек. 

Для философии эпохи Возрождения характерны гуманизм, пантеизм и критика ре-

лигиозной философии средневековья. В средневековой религиозной философии противо-

поставляются божественное и природное, духовное и телесное как высшее и низшее. Фи-

лософия Возрождения стремится снять это противопоставление и объяснить и природу, и 

человека в их гармонической целостности. 

Человек рассматривается с позиций гуманизма. 

Гуманизм признает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей. При оценке общественных отношений гума-

низм исходит из ценности человеческой личности. В эпоху Возрождения гуманизм носил 

ярко выраженный антропоцентрический характер. Человек рассматривался как венец тво-

рения и господин природы; в своей творческой способности человек уподоблялся Богу. 

Гуманисты не отвергали творение человека Богом и бессмертие души. Но отрицали изна-

чальную отягощенность человека грехом в силу его телесности. Они стремились доказать, 

что духовное и материальное в человеке существуют в гармоническом единстве. В фило-

софии Возрождения постепенно вызревала идея  «от царства Бога к царству человека». 

Гуманистические идеи развивали  Данте, Петрарка, Л.Валла, Э.Роттердамский, 

Т.Мор, М.Монтень и др. 

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Но по-

нимание природы имеет новую специфику: христианский бог здесь утрачивает свой 

трансцендентный характер, он как бы сливается с природой. Такая натурфилософия есть 

пантеизм. В пантеизме активное творческое начало возвращается в природу (Дж.Бруно). 

Реформация, которая произошла в эпоху Возрождения, повлияла как на светскую, 

так и духовную культуру. Лютер, Кальвин и другие протестантские мыслители оправдали 

труд в любой его форме, в том числе и предпринимательство. Труд предстает как главная 

нравственная обязанность человека. Т.о., в протестантизме сформировалась новая этика, 

которая ориентировала людей на активную трудовую деятельность. 

3. философия нового времени, русская философия, западная философия XIX-

XX вв. 

В XVI – XVII вв. В европейской цивилизации произошли радикальные изменения. 

Классическое христианство, ориентировавшее человека на сосредоточение в сфере духов-

ной жизни и поиски спасения души, столкнулось с провозглашением нового идеала. Стала 

признаваться важность усилий человека в повседневном бытии. Активность была устрем-

лена к делам практической значимости. А наука выступила средством рационализации 

практической жизнедеятельности. Философия Нового времени, развивая традиции Воз-

рождения, возвела в высший принцип утилитаризм, оправдывающий и мобилизующий 

человеческую активность. Сильное влияние приобрел и принцип рациональности, ибо 

только искоренение невежества и распространение света научного знания могло обеспе-

чить нравственное совершенство человека. 

В центре внимания новой философии  -  теория познания и выработка общего для 

всех наук метода познания. Ориентация на науку приняла две формы: теоретического по-

строения, подчиненного правилам логики и опытного естествознания, опирающегося на 

эксперимент. Рационализм (Декарт, Лейбниц) ориентировался на теоретические принци-

пы организации научного знания и математику. Опора на опытное познание породила эм-

пиризм (Бэкон, Гоббс, Локк).  

Декарт подчеркивает рациональное начало в познании. Разум есть главный источ-

ник познания и критерий его истинности. Роль опыта Декарт сводит к простой эмпириче-

ской проверке данных умственных построений. Его рационализм предполагает наличие в 

человеческом уме врожденных идей, которые априорно определяют результаты познания. 

Декарт разработал аналитический метод познания, в основе которого лежит дедукция. До-



стоверность бытия вещей Декарт выводит из достоверности мысли и существования мыс-

лящего субъекта  -  «Мыслю, следовательно, существую». 

Рационализму противостоял эмпиризм. Бэкон обосновал экспериментальный метод 

в познании. Истинное знание может быть получено как обобщение экспериментальных 

данных. Операцию обобщения осуществляет разум и привносит в познавательный про-

цесс владеющие им предрассудки. Предрассудки разума («идолы») отражают собствен-

ную природу человека и его социальную жизнь, поэтому затемняют ясную картину при-

роды, данную в опыте. В качестве необходимого условия успешного применения экспе-

риментального метода Бэкон выдвинул требование предварительного очищения разума от 

«идолов». 

В философии Просвещения центральное место занимает убеждение в действенной 

способности разума влиять на жизнь людей, из чего вытекает необходимость распростра-

нения истинных, практически полезных знаний. Характерными чертами философии Про-

свещения являются: общая рационалистическая позиция и абсолютизация разума; вера в 

общественный прогресс; просветительство; антиклерикализм и воинствующий атеизм; 

понимание природы с позиций деизма или материализма; механицизм. 

Основные направления: 

1) Деизм (Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк) 

2) Атеистическо-материалистическое (Мелье, Ламетри, Дидро, Гельве-

ций, Гольбах) 

3) Утопическо-социалистическое (коммунистическое) (Мабли, Морел-

ли, Бабеф, Оуэн, Сен-Симон) 

Классические философские концепции имели целью объяснить мир в его един-

стве и целостности. При этом предлагались единые, либо единственные основания бы-

тия. Глобальные философские системы создавались исходя из потребности объедине-

ния мира европейской культуры. Ситуация в европейской философии меняется на ру-

беже веков под действием двух факторов. Во-первых, ускорение и радикализация со-

циокультурных изменений в обществе. Общество «атомизируется», возрастает автоно-

мия личности. Разрушаются и трансформируются традиционные иерархии ценностей. 

Во-вторых, на доминирующие позиции в культуре выдвигается наука. В философии 

разрыв с классической традицией происходит по двум линиям  - с одной стороны, отказ 

от абсолютизации разума, с другой  -  от спекулятивности. Иррационалистическая фи-

лософия второй половины XIX в. исходит из того, что бытие принципиально нелогично 

и потому непознаваемо средствами разума. Иррационализм выдвигает на первый план 

различные внерациональные аспекты духовной жизни человека. «Философия жизни» 

Ф.Ницше  -  разновидность иррационалистической философии второй половины XIX в. 

Ницше испытал влияние идей А.Шопенгауэра, который постулировал волю как сле-

пую, беззаконную, бессмысленную сущность бытия. Но если в бытийной модели Шо-

пенгауэра еще сохраняется во «вспомогательной» функции разумное начало, то у Ниц-

ше оно полностью исключается. Фундаментальной категорией ницшеанства выступает 

не бытие, а понятие жизни. Основной признак жизни  -  изменение, становление, а ее 

движущее начало  -  воля к власти, которая понимается как инстинкт преобразования 

хаоса. 

 Реакцией на спекулятивность классической философии стали позитивизм, кото-

рый претерпел впоследствии ряд трансформаций, и прагматизм. Во второй половине 

XIX в. начинает складываться парадигма неклассической философии, которая стано-

вится господствующей в XX в. 

Основные черты философии XX в.: 

1. отказ от поиска «абсолютных оснований» всего сущего; 

2. отказ от рационализма как единственного способа философствова-

ния и допущение, что многогранный мир можно познать только при помощи 

различных форм познания; 



3. отказ от всеобъемлющих философских систем и специализация 

философии; 

4. устранение оппозиции субъекта и объекта; 

5. толерантность; 

6. антропоцентризм. 

7. плюрализм 

Позитивистская философия может быть рассмотрена как мировоззренческая 

форма самоутверждения науки в культуре общества. Основоположником позитивизма 

был О.Конт. Его работы дали начало первой форме позитивизма, представителями ко-

торой были также Д.С.Милль и Г.Спенсер. Вторая волна позитивизма  -  эмпириокри-

тицизм (Р.Авенариус, Э.Мах и др.) В начале XX в. возникает третья версия  -  неопози-

тивизм (логический позитивизм), который вырастает в современную аналитическую 

философию. Общим, объединяющим моментом для всех версий позитивизма стала 

ориентация на науку, анализ ее строения, ее спецификацию и отграничение от других 

форм сознания, прежде всего от традиционной философии (метафизики). Отрицая ме-

тафизику, Конт допускал возможность и необходимость позитивной философии как 

наукоучения. Аналитическая философия (Б.Рассел, Дж.Э.Мур, Л.Витгенштейн) видит 

задачу философии в деятельности по анализу языковых форм знания. 

Утилитарный подход к окружающему миру, людям, вещам и т.п. предлагает 

прагматизм. В XIX в. его создатели Ч.Пирс и У.Джемс впервые поставили и решили 

вопрос о смене оснований философствования с умозрительных (спекулятивных) на 

практические. Прагматизм пытался показать, что философия должна быть не размыш-

лением о первых началах бытия и познания, а методом решения реальных практиче-

ских проблем, которые встают перед конкретными людьми в различных жизненных 

ситуациях. В XX в. прагматизм связывают с именами Д.Дьюи и Р.Рорти. 

Феноменология  -  направление, оказавшее фундаментальное влияние на после-

дующее развитие философии. Основной идеей ее основателя  - Э.Гуссерля,- является 

мысль о «данности» мира человеку только через феномены сознания. Гуссерль пред-

ложил новый подход к исследованию реальности (направлять рефлексию на смыслооб-

разующий поток сознания) и новое понимание самой реальности как «смысловой дан-

ности переживания внутри конкретного потока  -  горизонта смыслов (значений)». На 

раннем этапе своего творчества Гуссерль анализировал феномены сознания сами по 

себе, вне связи с эмпирическим опытом субъекта, его практически-утилитарным ми-

ром. Позднее он  ввел понятие «жизненного мира». Жизненный мир  - это мир повсе-

дневного опыта, который соотносится с субъектом и его целеполагающей деятельно-

стью. Жизненный мир является смысловым фундаментом всякого человеческого зна-

ния. Разрыв науки Нового времени с жизненным миром привел ее, по мнению Гуссер-

ля, к утрате связи с человеком, человеческой жизнью, ее смыслом и ценностями.  

 Основы психоанализа как философской концепции были заложены З.Фрейдом. 

Развивают его идеи К.Юнг, А.Адлер, неофрейдисты В.Райх, Г.Маркузе, Э.Фромм, 

постмодернизм. В этой теории психическая жизнь человека, его поведение и различные 

общественные явления объясняются с точки зрения определяющей роли бессознатель-

ного психического. За разумом всегда видятся бессознательные инстинкты, влечения, 

структуры восприятия. 

Экзистенциализм  - это философское учение об уникальности человеческого бы-

тия, не допускающей выражения на языке общий понятий.  Экзистенциализм ставит в 

центр философского мышления индивидуальную человеческую личность и рассматри-

вает мир, исходя из того, как переживает человек свое пребывание в мире. Представи-

тели экзистенциализма  -  М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.П.Сартр, А.Камю, Г.Марсель. 

Философская герменевтика возникает как обобщение основных приемов истол-

кования текстов, сложившихся в филологии, теологии, юриспруденции и, особенно, 

истории. Процедура истолкования выводится за границы непосредственно текста, пре-



вращая герменевтику в способ понимания мира. Основателем философской герменев-

тики считается немецкий историк и филолог XIX в. Ф.Шлейермахер. Идеи герменевти-

ки развивали В.Дильтей, Х.Г.Гадамер, П.Рикер. Согласно герменевтике человеческая и 

социальная проблематика может быть постигнута только посредством вживания, по-

нимания. Понимание как метод познания заключается не столько в постижении исти-

ны, сколько в поиске смысла, который носит всегда субъективный характер и меняется 

от человека к человеку, от общества к обществу. Герменевтический процесс всегда но-

сит языковой характер, т.к. бытие существует в языке. Понять бытие  -  значит понять, 

истолковать язык, которым бытие говорит о себе. Процесс понимания, а, точнее, истол-

кования смыслов, есть одновременно способ освоения человеком мира. 

Особенности русской философии выражают своеобразие национальной культу-

ры. Русскую философию характеризуют следующие черты: онтологизм, мессианизм, 

идея соборности, понимание духовных ценностей как определяющего фактора истори-

ческого процесса. 

 В целом русскую философию можно разделить на два направления  -  западни-

ческое и славянофильское. 

 Западники были убеждены, что россиянам надо учиться философии у Запада. К 

ранним западникам относят П.Я.Чаадаева, Н.В.Станкевича, В.Г.Белинского, 

А.И.Герцена. Западники пропагандировали и защищали идею «европеизации» России. 

Они считали, что страна должна преодолеть вековую экономическую и культурную от-

сталость и стать полноправным членом европейской цивилизации. Западники критико-

вали церковь, тяготели к материализму. Из их среды выросли революционные демокра-

ты (В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский). 

Оригинальным русским философским течением являлось славянофильство. Сла-

вянофилы обосновали идеи особой, мессианской роли России в мире. Из этого направ-

ления вышла русская религиозная философия. Представители славянофильства -  

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков. В отличие от западников, 

славянофилы идеализировали русскую старину и полагали, что установление благо-

пристойного миропорядка в России лежит не через заимствование ею западных поли-

тических структур, а в возвращении к истокам, в органическом развитии патриархаль-

ного уклада русской жизни, которое было насильственно и искусственно прервано ре-

формами Петра I. Славянофилы утверждали, Россия не просто не Запад, она Антипод 

Запада, у нее свой особый способ бытия и путь развития, у нее иной тип цивилизации. 

Идеи славянофилов развивали в конце XIX в. Н.Я.Данилевский и К.Н.Леонтьев. 

Данилевский показал мировой исторический процесс как развитие и смену культурно-

исторических типов или самобытных цивилизаций. 

 Самобытной частью наследия русской философии является идеология евразий-

ства (Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Л.П.Карсавин, Г.В.Флоровский, В.Н.Ильин и др.). 

 В истории русской философии особое место занимает В.С.Соловьев. Филосо-

фию Соловьева называют философией всеединства. Ее основные идеи: 1) сущность 

Абсолютного есть положительное всеединство, т.е. единая, целая, безусловная идея; 2) 

личностный аспект, теологический  -  София, божественная премудрость, мистическая 

сторона его мировоззрения. Именно в трудах Соловьева «русская идея» приобрела свое 

полное и философски осмысленное воплощение. 

Представителем экзистенциализма в русской религиозной философии был 

Н.А.Бердяев. Рассматривая человека, Бердяев выделяет в нем свободу воли и духа. 

В русском космизме встает проблема единства человека с космосом, космиче-

ской природы человека (Н.Ф.Федоров, В.С.Соловьев, К.Э.Циолковский, 

А.Л.Чижевский, В.И.Вернадский. Концепции космизма опирались на эволюционные 

воззрения. 

 



Раздел 2. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская тради-

ция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивист-

ской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна,  П. Фейерабенда,  

М.  Полани . 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А.Койре , Р. Мертона, М. Малкея . 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Структура 

научного знания. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечива-

ющих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыден-

ного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ан-

тичная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организа-

ций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении со-

зерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с при-

родными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая 

наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Ок-

кам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспе-

риментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Форми-

рование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания со-

циально-исторического исследования.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научно-

го знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпи-

рические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль кон-

структивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 



процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Про-

блемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

3. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в тео-

ретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисци-

плинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и " па-

радигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социо-

культурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки 

и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Раздел 3. Философия наук о живой природе 
 

1. Предмет философии биологии и его эволюция 

Природа биологического познания. Сущность и специфика философско-

методологических проблем биологии. Основные этапы трансформации представлений о 

месте и роли биологии в системе научного познания. Эволюция в понимании предмета 

биологической науки. Изменения в стратегии исследовательской деятельности в 

биологии. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. Философия биологии в 

исследовании структуры биологического знания, в изучении природы, особенностей и 

специфики научного познания живых объектов и систем, в анализе средств и методов 

подобного познания. Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли 

наук о жизни в современном обществе. 

 



2. Биология в контексте философии и методологии науки ХХ века 

Проблема описательной и объяснительной природы биологического знания в 

зеркале неокантианского противопоставления идеографических и номотетических наук 

(20-е – 30-е годы). Биология  сквозь призму редукционистски ориентированной 

философии науки логического эмпиризма (40-е – 70-е годы). Биология глазами 

антиредукционистских методологических программ (70-е – 90-е годы). Проблема 

«автономного» статуса биологии как науки. Проблема «биологической реальности». 

Множественность «образов биологии» в современной научно-биологической и 

философской литературе. 

3. Сущность живого и проблема его происхождения 

Понятие «жизни» в современной науке и философии. Многообразие подходов к 

определению феномена жизни. Соотношение философской и естественнонаучной 

интерпретации жизни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и 

проблеме происхождения жизни. Философский анализ оснований исследований 

происхождения и сущности жизни. 

 

Раздел 4. История сельскохозяйственных  наук 
1. Агрикультура и животноводство Древнего мира. Средневековье и эпоха 

Возрождения. 

Начало одомашнивания диких животных в разных странах. Зарождение животно-

водства. Народные способы защиты и лечения животных. Бессознательный искусствен-

ный отбор.   

Разведении различных животных и их лечении. Ветеринария Древнего Египта, Ме-

сопотамии, Вавилона и стран Древнего Востока (сборники Вед, канон «Авеста»). Первый 

труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.).  

Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. Труды меди-

ков (К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение ветеринарии от медицины (Ап-

сирт, IV в.), появление профессиональных и военных ветеринаров. Компилятивные «Гип-

пиатрики» Гиероклиса и Апсирта (IV в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская 

ветеринария (V–ХI вв.) и свод знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). Русские лето-

писи и сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и ветеринарии. Завоз домашних животных в 

Америку (ХVI в.).  

Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская буржуазная ре-

волюция ХVII в. Формирование предпринимательских фермерских хозяйств в Европе, со-

здание традиционных пород животных в разных странах. Потребность в интенсивных си-

стемах животноводства. Новые породы английских скотоводов. Массовые эпизоотии в 

Европе (ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом скота. Переводы на многие языки 

«Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об анатомии и болезнях лошадей. Создание Ле-

венгуком микроскопа (1673) и первые сведения о возбудителях болезней.  

 

2.  Зарождение агронауки в ХVIII веке 

Первые сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, Швейцария, 

Россия) и периодические издания.  

Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и др.). 

Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и других домашних жи-

вотных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и др.). Вывоз в Америку и другие стра-

ны новых пород животных и сортов растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Рабо-

ты Э. Дженнера (1790-е гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных 

к интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных школ и формирова-

ние научной ветеринарии. И. И. Лепехин — первый российский эпизоотолог (1768-1772). 

Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани (1785) искусственного осеменения рыб. 

Агронаучные контакты России с Англией и Германией. 



Капиталистические отношения как фактор развития агронауки. Причины роста ин-

тенсификации сельского хозяйства и особенности его перехода на научную основу в раз-

ных странах. Лидерство Англии и Германии до 1860-х годов. Прорыв российской агро-

науки после отмены крепостного права. Активная институализация агронауки во 2-й по-

ловине Х1Х в. Рост числа учебных заведений, агронаучных учреждений, опытных стан-

ций, специалистов, обществ и изданий. Гаспарон о сельском хозяйстве конца Х1Х в. как о 

науке. Становление основных агронаучных направлений. 

Формирование научных основ селекции в животноводстве. «Изменение домашних 

животных и культурных растений» Ч. Дарвина (1868). Селекция в животноводстве 

(Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. Райт, П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов и др.). 

Становление зоотехнии как науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. Придорогина и др. о 

кормлении, росте и развитии животных. 

Формирование агробактериолоии. Создание предохранительных прививок сель-

скохозяйственным животным от перипневмонии (Виллемс, 1852). Л. Пастер и его спо-

движники в ветеринарии (Булей, Шово, Арлуэн, Туссен, Ноар и др.) об этиологии инфек-

ционных болезней животных, диагностике, иммунитете, профилактике и терапии для раз-

вития ветеринарии и борьбы с эпизоотиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи 

бактериологии и совершенствование ветеринарной хирургии. Открытие вирусов 

(Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей сибирской язвы, сапа, столбняка и др. Вакцина 

против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, Х. И. Гельман и др.), препарат против сапа 

(И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. Кельнинг), противочумная система (И. И. Равич, 

Е. М. Заммер и др.). Открытие протозойных болезней животных (Е. П. Джунковский, 

И. М. Лус, 1904, С. В. Керцели, 1909).  

 

3. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 

Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и гражданской вой-

ны в России. Экономическая, политическая и идеологическая разобщенность мирового 

агронаучного социума. Порочность администрирования в отечественной сельскохозяй-

ственной науке до 1960-х годов (установки на игнорирование зарубежного опыта во все 

времена, вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация, репрессии 

деятелей агронауки, деинституализация истории агронаук). Химизация и механизация 

сельского хозяйства. Усиление дифференциации сельскохозяйственных наук до середины 

ХХ века и последующий рост интеграционной тенденции. Роль генетики и прогрессивных 

технологий в растениеводстве и животноводстве. Рождение аграрной биотехнологии. Аг-

ронаука на службе повышения интенсификации различных областей сельского хозяйства. 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил отечественной агронау-

ки. Развитие традиционных направлений сельскохозяйственных наук, сложившихся к 

началу ХХ в. Успехи селекции в животноводстве и разработка основ зоотехнической 

науки (П. Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и др.). 

Развитие ветеринарии на основе теоретических разработок К. И. Скрябина, 

А. Х. Саркисова, С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход под юрисдик-

цию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных сил отечественной агро-

науки в системе РАСХН и отсутствия профессионального изучения истории опыта миро-

вой агронауки. Задача современной агронауки при решении продовольственных, экологи-

ческих и социально - экономических проблем человечества. В перспективе опыт истории 

агронаук - делу решения этих проблем. 

 

Раздел 5. История и методологические основы педагогической науки 



Интерес к истории науки является одним из закономерных явлений человеческого 

познания, рассматриваемого как «необходимое орудие проникновения в новые огром-

нейшие открывающиеся области научных достижений» (В.И. Вернадский). 

В этой связи не является исключением и история образования и педагогической 

мысли – одна из областей научно-педагогического знания, более известного как история 

педагогики. 

Как и другие аналогичные отрасли наук, история педагогики прошла сложный 

путь, отмеченный особенностями эпох, конкретных геополитических и культурных про-

странств, практическими педагогическими потребностями, необходимостью выявления 

закономерностей историко-педагогического процесса, наконец, априорностью познания, 

носящего элемент субъективизма. 

Зарождение истории педагогики относится к концу XVIIстолетия (К. Флёри – 

Франция, Д.Г. Морхоф – Германия), первые историко-педагогические труды – кXVIIIв. 

(К.Э. Мангельсдорф, Ф.Э. Рукопф), а её расцвет приходится наXIXвек и, преимуществен-

но, связан с исследованиями немецких учёных Ф.Х.К. Шварца, Ф. Крамера, К. Раумера, 

К.А. Шмидта, Ф. Диттеса, П. Барта, Т. Циглера и др. Во многом под их влиянием шёл 

процесс формирования истории педагогики как отрасли научного знания в других стра-

нах, в том числе во Франции (Ж.Г. Компейре, Ш. Летурно), США (П. Монро) и в дорево-

люционной России (Л.Н. Модзалевский, П.Ф. Каптерев, П.П. Соколов, М.И. Демков). 

История педагогики рассматривалась большинством учёных как средство осмыс-

ления современных им проблем в области образования и воспитания. В этой связи весьма 

точно назначение истории педагогики как области научного знания передают слова Карла 

Шмидта: «…наука педагогики без истории её – то же, что знание без основы». 

Следует заметить, что в подходе к рассмотрению как исторического, так и истори-

ко-педагогического процесса большую роль в России вплоть до середины 80-х – начала 

90-х годов ХХ в. имела не внутренняя закономерность развития самой науки, а чисто 

внешние социально-политические причины. Переосмысление парадигм советского перио-

да развития российского общества привело отечественных учёных к осознанию взаимо-

связи истории педагогики с историей общества, культуры, теорией педагогики, историей 

смежных наук – философии, психологии, частных методик и пр., что актуализировало ис-

следования в данной области, позволило устранить «вульгарно-социологический» подход 

к историко-педагогическим явлениям, углубить понимание методологических основ исто-

рии педагогики, трактовок объекта, предмета, категориально-понятийного аппарата. 

Объектом изучения истории педагогики в современном его значении являются за-

кономерности развития – в единстве теории и практики – воспитания, образования и обу-

чения у всех народов в различные исторические эпохи и обнаружение на этой основе тен-

денций указанных явлений в будущем (З.И. Равкин). 

Понимание предмета истории педагогики претерпело эволюцию от узких к более 

широким толкованиям развития педагогической теории и практики с учётом всех воспи-

тательных влияний, определяющих процесс социокультурного формирования человека. 

В настоящее время предметом истории педагогики (истории образования и педаго-

гической мысли) выступает всемирный историко-педагогический процесс, который рас-

сматривается как неотъемлемая часть историко-культурного процесса, охватывающего 

развитие как практики образования и воспитания, так и педагогического знания (теории), 

обладающих относительной самостоятельностью, но единых в своей сущности. «Понятие 

всемирности историко-педагогического процесса выражает его единство и целостность; 

оно является исходным понятием для осмысления хаотичного нагромождения локальных 

исторических феноменов» (Г.Б. Корнетов). 

Тенденции к расширению, уточнению и гибкость границ предмета истории педаго-

гики объясняются, 



во-первых, вниманием к историко-педагогической проблематике других областей 

гуманитарных наук и, прежде всего, истории философии, собственно истории, истории 

культуры, этнографии и др.; 

во-вторых, стремлением самой истории педагогики к синтезу междисциплинарного 

знания, помогающего ей всесторонне и наиболее полно решать собственные исследова-

тельские задачи. 

Данный процесс нашёл отражение в разнообразии терминологического названия 

отраслей истории педагогики как области научно-педагогического знания и учебной дис-

циплины. Анализ зарубежных и отечественных исследований позволяет утверждать, что 

исторически традиционное общее название «история педагогики» относительно стабиль-

но сохраняется в Германии. В Великобритании, США в силу преобладания прикладного 

подхода к науке, как правило, не называют наукой (“science”) отрасли социальные и гума-

нитарные; для этих целей служит термин «знание». Поэтому для обозначения истории пе-

дагогики употребляется понятие «история образования» (“historyofeducation”) или «исто-

рия образовательных концепций» (“historyofeducationconcepts”). 

В России история педагогики представлена в разновидностях: «философия и исто-

рия образования», «история педагогики и философия образования», «история образования 

и педагогической мысли» и др. 

Тем не менее, в педагогической теории общепринятой является точка зрения о том, 

что история педагогики – это область именно научно-педагогического знания, а не исто-

рии философии, истории культуры и т.д. Её предмет ориентирован на изучение историко-

педагогического процесса «сквозь призму проблематики, которую, в конечном счёте, за-

даёт предмет педагогики, но в контексте его исторического рассмотрения и в единстве 

практики образования и педагогической мысли, т.е. теории» (Г.Б. Корнетов). 

В связи с этим история педагогики выполняет следующие функции: 

 онтологическую – уточнение той реальности, какую она изучает, т.е. 

педагогической теории и практики в их эволюционном развитии; 

 гносеологическую – уточнение способов её изучения; 

 объяснительно-оценочную – интерпретация выявленных историко-

педагогических фактов, событий, явлений и оценка их значимости в общем ходе 

всемирного историко-педагогического процесса; 

 аксиологическую – выявление и описание ценностных ориентиров, 

требующих соотношения с жизненным смыслом человека, общества; 

 прогностическую – на основе выявлений закономерностей и тенден-

ций мирового педагогического процесса прогнозирование перспектив развития пе-

дагогической теории и практики. 

В целом, историко-педагогическое познание рассматривается как единство двух 

взаимодополняющих установок – «сциентистской» и «гуманитарной», позволяющих вос-

создать и объяснить историко-педагогический процесс как разворачивающееся во време-

ни и пространстве, вписанное в эволюцию человеческой цивилизации движение педагоги-

ческой мысли и воспитательно-образовательной практики в их сложном, противоречивом 

единстве, актуализировать знания и достижения прошлого для постижения новых сторон 

воспитательно-образовательных феноменов. 

Цель, задачи истории педагогики. Структура истории педагогики. 

Цель истории педагогики – изучение сущности и установление закономерностей 

всемирного историко-педагогического процесса и соотнесение их с современными про-

блемами в области образования и воспитания. 

Задачи современной истории педагогики как науки весьма разнообразны: 

 уточнение основных подходов и методов познания всемирного исто-

рико-педагогического процесса, предмета истории педагогики, источников, струк-

туры и содержания историко-педагогического знания; 



 выявление и изучение основных историко-педагогических фактов, 

событий, явлений в их многообразии и единстве общечеловеческого, национально-

го и индивидуального; 

 научное и духовное «очищение» историко-педагогического знания, 

освобождение от ортодоксальности, догматизма, конъюнктурных деформаций 

(особенно на примере истории образования советского периода, умалчивающей, 

например, о существовании педагогических систем русского зарубежья, продол-

жавших осуществлять прогрессивные тенденции дореволюционной отечественной 

педагогики); 

 систематизация историко-педагогической практики и педагогических 

идей (теорий) в контексте их взаимосвязи и взаимовлияния с развитием культуры, 

общества, человека; 

 установление тенденций развития мирового образовательного про-

цесса и педагогической мысли, их осмысление с учётом современных педагогиче-

ских проблем и перспектив их решения.  

Очевидно, что решение названных задач было до недавнего времени невозможно в 

рамках традиционного в отечественной науке функционального подхода к изучению ис-

тории образования и педагогической мысли, господства марксистско-ленинской концеп-

ции всемирного историко-педагогического процесса. 

Классификация историко-педагогического знания. 

• По широте охвата историко-педагогического процесса выделяются: всемирная 

история педагогики, история педагогики отдельных стран, история педагогики отдельных 

регионов. 

• По разделению этого процесса на исторические эпохи: история педагогики перво-

бытного общества, древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени. 

• По преобладанию в обществе того или иного социально-экономического уклада: 

история педагогики первобытного общества, рабовладельческого, феодального, капитали-

стического, социалистического общества. 

• По характеру решаемых задач: методологические, конкретно-исторические, исто-

риографические и другие исследования. 
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АСПИРАНТ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Кто такой аспирант? – Правильно, молодой ученый, – скажет большинство 

из нас. А кто такой ученый? На наш взгляд, это – не только тот, кто сведущ в 

какой-нибудь науке, например, математике или истории. Прежде всего, это – 

глубоко образованный человек с широким кругозором. Но высокообразованно-

го человека трудно представить без знания иностранного языка, тем более в со-

временном обществе, которому присуща массовая глобализация всех сторон 

жизни, в том числе и науки, которая в большинстве своих областей предполага-

ет общение с иностранными коллегами, участие в международных научных 

конференциях, публикацию результатов исследований за рубежом и знаком-

ство с работами иностранных авторов. Все это, вне всякого сомнения, требует 

владения иностранным языком на достойном уровне. 

Если театр начинается с вешалки, то наука – с аспирантуры. Неслучайно в  

нашей стране одним из условий поступления в нее является сдача вступитель-

ного экзамена по иностранному языку. Кроме того, в процессе обучения в 

аспирантуре или работы над кандидатской диссертацией в порядке соискатель-

ства необходимо также сдать кандидатский экзамен по иностранному языку, 

для допуска к которому, в свою очередь, необходимо также выполнить ряд 

условий. Вот об этом мы сейчас и поговорим. 

Согласно существующим требованиям Высшей Аттестационной Комиссии 

России, сдача кандидатских экзаменов необходима для получения права на за-

щиту кандидатской диссертации, т.е., говоря иными словами, права на ведение 

научной деятельности в полном масштабе. Но, как показывает практика, веде-

ние исследовательской работы вряд ли можно назвать полноценным, если ис-

следователь не владеет иностранным языком. Тем более, что сейчас в Президи-

уме ВАК РФ активно обсуждается вопрос о том, что для защиты докторской 

диссертации, возможно, потребуется отзыв зарубежного оппонента, что, само 

собой, предполагает возможность общения с ним на иностранном языке. А в 

области медицины уже на современном этапе практикуются on-line – консуль-

тации с иностранными специалистами, особенно в области хирурги и транс-

плантологии. 

Так как же ведется контроль за овладением иностранными языками в ас-

пирантуре? Так же, как и в иных учебных заведениях: от простого к сложному. 

Так, например, для допуска к вступительному экзамену в аспирантуру, в отли-

чие от кандидатского экзамена, не требуется соблюдения каких-либо условий, 

кроме предоставления стандартного пакета документов и личного заявления. В 

то время как для допуска к кандидатскому экзамену требуется написание рефе-

рата по исследуемой проблематике, который рассматриваются кафедрой ино-

странных языков, принимающей решение о допуске к экзамену. 

Итак, из чего же состоят эти экзамены? И вступительный, и кандидатский 

экзамены предполагают три этапа: первый – чтение иностранного текста и 

письменный перевод со словарем. Как правило, на такое задание отводится 

примерно 15-20 минут, затем следует устный перевод текста научного характе-

ра (в зависимости от специальности) без словаря в присутствии экзаменатора. 

И, наконец, после этого следует собеседование с экзаменатором на иностран-

ном языке на предложенную им тематику. Например, на тему “Places of Interests 

http://www.spoken-english.ru/
http://www.spoken-english.ru/
http://www.spoken-english.ru/
http://www.spoken-english.ru/podgotovka-k-sobesedovaniyu/
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in Moscow” (“Достопримечательности Москвы») или “Visiting the Public 

Library” («Посещение публичной библиотеки»). То есть, эти экзамены во мно-

гом схожи. Разница лишь в размере предлагаемых текстов и сложности пред-

ложенной темы для беседы (на кандидатском экзамене тексты больше по раз-

меру, сложнее в силу наличия терминологической лексики и менее адаптирова-

ны для русскоязычного читателя). 

Согласно принятым правилам, подготовка аспирантов по иностранным 

языкам включает в себя специальный учебный курс, рассчитанный на 100 ака-

демических часов (36 часов –практические занятия и 64 часа – самостоятельная 

работа), а формой аттестации как раз и служит написание и сдача реферата и, 

собственно, сам кандидатский экзамен. А это время аспиранты слушают лекции 

по грамматике, морфологии, синтаксису, стилистике иностранного языка, а в 

ходе практических занятий приобретают дополнительные навыки лексико-

грамматической компетенции, а также устной и письменной речевой коммуни-

кации. В ходе подобных занятий подбирается тема реферата, рекомендуется 

литература на иностранном языке, а работа над рефератом, как правило, соот-

ветствует избранной тематике диссертационного исследования и проводится 

под контролем преподавателя кафедры иностранных языков (иногда во взаимо-

действии с научным руководителем). 

Безусловно, кандидатские экзамены – это серьезный шаг в жизни чело-

века, своего рода «увертюра» его научной карьеры. Однако не стоит «сгущать 

краски»: сдать кандидатские экзамены можно, и причем сдать вполне успешно. 

Главное здесь – надлежащая подготовка, в то же время подкрепленная уверен-

ностью в своих силах и способностях и лишенная ненужного страха и паники. 

Итак, поговорим обо всём по порядку. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В АСПИРАНТУРУ 

 

Сдача вступительного экзамена в аспирантуру предполагает ответ на три 

вопроса: 

1. Чтение, письменный перевод со словарем на родной язык оригинального 

текста по специальности. Объем – 1500 печ. знаков (письменный перевод) или 

2500 печ. знаков (устный перевод). Время на подготовку - 45 минут. Форма 

проверки – чтение части текста вслух, выборочная проверка подготовленного 

перевода. 

2. Реферирование статьи по специальности. Объем – 500 знаков. Время 

подготовки – 5 минут. 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с биографией, ин-

тересами соискателя и планами на будущее. 
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Задание 1 

Примерные тексты для чтения и перевода 

на вступительном экзамене в аспирантуру 

 

Text 1 (английский). Hereford 

Hereford cattle are a beef cattle breed, widely used both in intemperate areas 

and temperate areas, mainly for meat production. 

Originally from Herefordshire, England, United Kingdom, more than five mil-

lion pedigree Hereford cattle now exist in over 50 countries. The Hereford cattle ex-

port trade began from United Kingdom in 1817, starting in Kentucky, United States, 

spreading across the United States and Canada through Mexico to the great beef-

raising countries of South America. Today, Hereford cattle dominate the world sce-

ne from Australasia to the Russian steppes. They can be found in Israel, Japan and 

throughout continental Europe and Scandinavia. 

They are found in the temperate parts of Canada, the United States and Russia, 

as well as the temperate parts of Australia, the centre and east of Argentina, in Uru-

guay, and New Zealand, where they make up the largest proportion of registered 

cattle. They originally found great popularity among ranchers of the American 

Southwest, testament to the hardiness of the breed; while originating in cool, moist 

Britain, they have proven to thrive in much harsher climates on nearly every conti-

nent. 

The World Hereford Council is based in the United Kingdom; the Secretary 

General, Mrs. Jan Wills, is from New Zealand. There are currently 17 member 

countries with 20 Hereford societies and 10 nonmember countries, with a total of 

eight societies.  

 

Text 2 (английский). Animal care 

Sheep are kept in mobs in paddocks, in pens, or in a barn. Freshly shorn hog-

gets can be very susceptible to wet, windy weather and can quickly succumb to ex-

posure. Sheep have to be kept dry for one to two days before shearing so that the 

fleece is dry enough to be pressed and to protect the health of the shearers. 

Sheep, particularly those kept inside, are vaccinated after they are born. The 

lambs receive their first antibodies via their mother's colostrum in the first few hours 

of life, then a vaccination booster every six weeks for next three months, and then 

by booster every six months thereafter. 

Weaning is a critical period in the life of young sheep. Sheep of this age need 

careful observation to find any weaners that are hollow, have a pale skin, or are fall-

ing behind the mob. Weaners are very susceptible to the deadly Barbers Pole worm 

(Haemonchus contortus), fly strike (Myiasis), scabby mouth, mycotic dermatitis, 

pneumonia, fluctuations in feed availability, and general ill thrift. 

Farmers work with animal nutritionists and veterinarians to keep sheep healthy 

and to manage health problems. Lambs may be castrated and have their tails docked 

for easier shearing, cleanliness, and to help protect them from fly strike. Shearers or 

farmers need to remove wool from the hindquarters around the anus so that drop-

pings do not adhere. In the southern hemisphere this is called dagging or crutching. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cattle
http://en.wikipedia.org/wiki/Beef_cattle
http://en.wikipedia.org/wiki/Breed
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperate
http://en.wikipedia.org/wiki/Meat
http://en.wikipedia.org/wiki/Herefordshire
http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Purebred
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/South_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Australasia
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Steppes
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
http://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Climates
http://en.wikipedia.org/wiki/Continent
http://en.wikipedia.org/wiki/Continent
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
http://en.wikipedia.org/wiki/Field_%28agriculture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Barn_%28building%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_sheep_husbandry
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_sheep_husbandry
http://en.wikipedia.org/wiki/Wool
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinated
http://en.wikipedia.org/wiki/Weaning
http://en.wikipedia.org/wiki/Haemonchus_contortus
http://en.wikipedia.org/wiki/Myiasis
http://en.wikipedia.org/wiki/Veterinarian
http://en.wikipedia.org/wiki/Castrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep_shearer
http://en.wikipedia.org/wiki/Anus
http://en.wikipedia.org/wiki/Feces
http://en.wikipedia.org/wiki/Feces
http://en.wikipedia.org/wiki/Crutching
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Sheep need fresh water from troughs or ponds, except in some countries, such 

as New Zealand, where there is enough moisture in the grass to satisfy this require-

ment. 

Upon being weaned from ewe's milk, they eat hay, grains, and grasses. The 

lambs are weaned due to increasing competition between the lamb and ewe for food. 

Sheep are active grazers where such feed is available at ground or low levels. They 

are usually given feed twice a day from troughs or are allowed to graze in a pasture. 

 

Text 3 (немецкий). Schweinehaltung 

Ein beispielhaft 305 Tage dauernder Produktionzyklus, den gewöhnlich mehre-

re hundert Tiere parallel durchlaufen, beginnt mit der Empfängnis und endet mit 

dem Abtransport zur Schlachtung. Auf eine Trächtigkeitsperiode von 114 Tagen 

folgt ein 2- bis 3-wöchiger Wurfzeitraum, dann eine 6- bis 7-wöchige Aufzucht, und 

schließlich eine 18-wöchige Mast. Diese Produktionschritte finden entweder alle in-

nerhalb eines Betriebs statt (geschlossenes System) oder sind auf mehrere speziali-

sierte Betriebe aufgeteilt. Beim geschlossenen System verzichten die Betriebe auf 

jeden Zukauf von Tieren und nehmen am Züchtungsfortschritt nur über das Eber-

sperma teil. Mit der vermehrten Verwendung von Hybriden ist die Züchtungsstufe 

jedoch häufig in spezialisierte Betrieben ausgelagert, auch die Ferkelerzeugung wird 

manchmal von der Mast getrennt.  

Bei Schweinen in der Intensivtierhaltung sind adäquate Ernährung und Bewe-

gungsfreiheit nötig und wichtig, um Muskel-, Knochen- und Gelenkfehlentwicklun-

gen vorzubeugen. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist für die Tiere wichtig. Des Weiteren 

wurde beobachtet, dass Schweine unter Freilandbedingungen in kleinen sozialen 

Gruppen leben und einen ausgeprägten Erkundungstrieb besitzen. Isolation von Indi-

viduen wirkt sich stark negativ aus. Daher werden in modernen Mastställen die 

Gruppengrößen den natürlichen Verhalten der Schweine angepasst. Es werden Grup-

pengrößen von ca 25 bis 300 Schweinen gehalten. Bei diesen Voraussetzungen kön-

nen die Tiere ihren Platz nach ihren natürlichen Verhaltensweisen in Schlaf-, Bewe-

gungs-, Fress-, und Kotbereich aufteilen. Ändert man die Gruppenzusammensetzung, 

so kann es zu Aggressionen kommen. Ferkelkastrationen sind nötig, da das Fleisch 

von Ebern einen starken Eigengeruch nach Urin entwickeln kann. Dieses Fleisch ge-

langt nicht in den Handel und wird meistens vernichtet. Eine Kastration ohne Betäu-

bungsmittel ist für die Tiere schmerzhaft und wird derzeit noch bei 20 Millionen 

Schweinen durchgeführt. 

 

Text 4 (русский). Херефорд 

Херефордский крупный рогатый скот является породой крупного рогато-

го скота мясного скота, широко используется как в невоздержанных, так и в 

умеренных районах, главным образом для производства мяса. 

Первоначально из Херефордшира, Англия, Соединенное Королевство, 

более пяти миллионов родословных херефордского скота теперь существуют в 

более чем 50 странах. В 1817 году в Великобритании была начата торговля 

импортером крупного рогатого скота в Херефорде, которая началась в Кен-

тукки, США, и распространилась по всей территории Соединенных Штатов и 

Канады через Мексику в страны, занимающиеся выращиванием говядины в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_sheep
http://en.wikipedia.org/wiki/Grazer
http://de.wikipedia.org/wiki/Empf%C3%A4ngnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlachtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wurf_(Fortpflanzung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hybride
http://de.wikipedia.org/wiki/Intensivtierhaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tag-Nacht-Rhythmus
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Южной Америке. Сегодня херефордский крупный рогатый скот доминирует 

на мировой арене от Австралазии до русских степей. Их можно найти в Изра-

иле, Японии и во всей континентальной Европе и Скандинавии. 

Они встречаются в умеренных частях Канады, Соединенных Штатов и 

России, а также в умеренных частях Австралии, в центре и востоке Аргенти-

ны, в Уругвае и Новой Зеландии, где они составляют самую большую долю 

зарегистрированных крупный рогатый скот. Первоначально они находили 

большую популярность среди владельцев ранчо американского Юго-запада, 

свидетельствующих о выносливости породы; в то время как они росли в про-

хладной, влажной Британии, они, как оказалось, процветают в гораздо более 

суровых климатах почти на каждом континенте. 

Всемирный совет Херефорд основан в Соединенном Королевстве; Гене-

ральный секретарь г-жа Ян Уиллс из Новой Зеландии. В настоящее время 

насчитывается 17 стран-членов с 20 херефордскими обществами и 10 страна-

ми, не являющимися членами, в которых насчитывается в общей сложности 

восемь обществ. 

 

Задание 2 

Примерные тексты для реферирования статьи  

на вступительном экзамене в аспирантуру 

 

Text 1 (английский). Beef production 

Other than the few bulls needed for breeding, the vast majority of male cattle 

are slaughtered for meat before the age of three years. Most of these beef animals 

are castrated as calves to reduce aggressive behavior and prevent unwanted mating, 

although some are reared as uncastrated bull beef. A bull is typically ready for 

slaughter one or two months sooner than a castrated male or a female, and produces 

proportionately more, leaner muscle.  

Frame score is a useful way of describing the skeletal size of bulls and other 

cattle. Frame scores can be used as an aid to predict mature cattle sizes and aid in 

the selection of beef bulls. Frame scores are calculated from hip height and age. In 

sales catalogues, this measurement is frequently reported in addition to weight and 

other performance data such as estimated breed value  

 

Text 2 (английский). Bulls are much more muscular than cows, with thicker 

bones, larger feet, a very muscular neck, and a large, bony head with protective 

ridges over the eyes. These features assist bulls in fighting for domination over a 

herd, giving the winner superior access to cows for reproduction. The hair is gener-

ally shorter on the body, but on the neck and head there is often a "mane" of curlier, 

wooly hair. Bulls are usually about the same height as cows or a little taller, but be-

cause of the additional muscle and bone they often weigh far more. 

In horned cattle the horns of bulls tend to be thicker and somewhat shorter than 

those of cows, and in many breeds they curve outwards in a flat arc rather than up-

wards in a lyre shape. It is not true, as is commonly believed, that bulls have horns 

and cows do not: the presence of horns depends on the breed, or in horned breeds on 

whether the horns have been disbudded (conversely, in many breeds of sheep it is 

indeed only the males which have horns). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Castration
http://en.wikipedia.org/wiki/Horn_%28anatomy%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Livestock_dehorning
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep
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Text 3 (немецкий). Kleinere Tierzucht 

Daneben sind Hobbyzüchter (auch Kleintierzüchter), die sich vor allem Hun-

den, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen, Reptilien, Fischen sowie einer Rei-

he von Vogelarten, zum Beispiel Hühnern, Tauben (Taubenzucht), Sittiche, Sing- 

und Greifvögel, widmen. Auswüchse hier sind so genannte Qualzuchten, das heißt 

die Förderung von Merkmalen, die zu Lasten der Gesundheit der Individuen gehen, 

um in den häufigsten Fällen das optische Erscheinungsbild markanter zu gestalten. 

Vornehmlich in den Zoologischen Gärten werden Arten gezüchtet, die vom 

Aussterben bedroht sind. Dazu zählen insbesondere exotische Arten. 

 

Текст 4 (русский).  

Быки гораздо более мускулисты, чем коровы, с более толстыми костями, 

большими ногами, очень мускулистой шеей и большой костлявой головой с 

защитными гребнями на глазах. Эти функции помогают быкам сражаться за 

доминирование над стадом, предоставляя победителю превосходный доступ к 

коровам для размножения. Волосы, как правило, короче на теле, но на шее и 

голове есть «грива» из более пышных, шерстистых волос. Быки обычно 

примерно такой же высоты, как у коров или немного выше, но из-за 

дополнительных мышц и костей они часто весят гораздо больше. 

У рогатого скота рога быков, как правило, толще и несколько короче, чем у 

коров, и во многих породах они выгибаются наружу в плоской дуге, а не вверх 

по лировой форме. Неверно, как принято считать, что у быков нет рогов и 

коров нет: присутствие рогов зависит от породы или рогатых пород от того, 

были ли разданы рога (наоборот, во многих породах овец это действительно 

только у самцов, у которых есть рога). 

 

Задание 3 

Беседа на иностранном языке о биографии, интересах  

и планах на будущее 

 

Типовые предложения для составления рассказа о себе  

(английский язык) 

1) My name is …  

2) I was born on the … of … (January, March, September) 1990 (1989, 1980). 

3) I am … years old. 

4) I live in Ryazan (Spask, Rybnoye…). 

5) I have a family. 

6) My family is large / not large. 

7) It consists of my father, my mother, my brother, my sister and me. 

8) My father’s name is … He is … (42, 50, …). He is a driver / a builder / an en-

gineer…  

9) My mother’s name is … She is … (33, 40 …). She is a teacher, a doctor, a 

business lady… 

10) My sister’s / brother’s name is … She / he is … (10, 17, 25). She / he is a pu-

pil, a student, an engineer. 

11) I have many friends. My best friend’s name is … 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauskaninchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Meerschweinchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://de.wikipedia.org/wiki/Fische
http://de.wikipedia.org/wiki/Haushuhn
http://de.wikipedia.org/wiki/Tauben
http://de.wikipedia.org/wiki/Taubenzucht
http://de.wikipedia.org/wiki/Sittiche
http://de.wikipedia.org/wiki/Singvogel
http://de.wikipedia.org/wiki/Greifvogel
http://de.wikipedia.org/wiki/Qualzucht
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoo
http://de.wikipedia.org/wiki/Exotik
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12) I have a hobby. I like reading books / collecting stamps … (I am fond of 

sports / football, basketball …, gardening / reading). 

13) Now let’s pass to my biography. 

14) I finished school number … in … (1980, 1990, 1995) with a gold / silver 

medal. 

15) My favorite subjects at school were …  

16) In … I entered the Agrotechnological University, the Department of Econom-

ics / Bookkeeping / Technology / Engineering / Automobiles / Agrotechnolo-

gy / Vet Medicine and Biotechnology. 

17) My favorite subjects at the University were …  

18) I graduated from the University in … with the red diploma. 

19) When I was a student I was interested in science / engineering / economics … 

20) So I decided to become a post graduate student. 

21) My scientific leader is Professor … 

22) The theme of my dissertation (thesis) will be “...” 

23) Thank you for your attention. 

 

Типовые предложения для составления рассказа о себе  

(немецкий язык) 

1) Ich heiße …  

2) Ich war am … (Januar, März, September) 1990 (1989, 1980) geboren. 

3) Ich bin … Yahre alt. 

4) Ich lebe in Rjasan (Spask, Ribnoye…). 

5) Ich habe eine Familie. 

6) Meine Familie ist groß / nicht groß. 

7) Sie besteht aus meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwes-

ter, und mich. 

8) Mein Vater heißt … Er ist … (42, 50, …) Jahre alt. Er ist einen Autofahrer / 

Bauarbeiter / Ingenieur…  

9) Meine Mutter heißt … Sie ist … (33, 40 …) Jahre alt. Sie ist eine Lehrerin / 

Ärztin / Verkäuferin… 

10) Meine Schwester / Mein Bruder heißt … Sie / Er ist … (10, 17, 25) Jahre alt. 

Sie / Er ist eine Schűlerin / einen Schűler, eine Studentin / einen Student ... 

11) Ich habe viele Freunde. Mein(e) besser Freund heißt … 

12) Ich habe ein Hobby. Ich lese viel / treibe Sport … (Ich liebe Fußball, Bas-

ketball …, Gartenbau ...). 

13) Ich kam aus der Schule in … (1980, 1990, 1995). 

14) Im Jahre … gang ich auf die agrotechnischen Universität, ökonomisch / 

buchhalterisch / technologisch / ingenieurisch / autobahnisch / agrotechnisch / Vete-

rinär und Biotechnologie Fakultät.  

15) Meine beliebte Diszipline waren …  

16) Ich stidierte im Jahre … aus. 

17) Wann war ich Student, interresierte ich mich fűr Wissenschaft. 

18) Deshalb vornahm ich mich zu Aspirant sein. 

19) Mein wissenschaftlicher Berater ist Professor … 

20) Das Thema meiner Dissertation ist “...” 

21) Danke fűr die Achtung! 
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Типовые предложения для составления рассказа о себе  

(русский язык) 

1) Меня зовут ... 

2) Я родился  ...  ... (январь, март, сентябрь) 1990 (1989, 1980). 

3) Мне ... лет. 

4) Я живу в Рязани (Спаске, Рыбном ...). 

5) У меня семья. 

6) Моя семья большая / не большая. 

7) Она состоит из моего отца, моей матери, моего брата, моей сестры и ме-

ня. 

8) Имя моего отца ... Ему ... (42, 50, ...). Он водитель / строитель / инженер 

... 

9) Имя моей матери ... Ей ... (33, 40 ...). Она учитель, врач, бизнес-леди ... 

10) Имя моей сестры / брата ... Ей / ему ... (10, 17, 25). Она / он ученик, сту-

дент, инженер. 

11) У меня много друзей. Моего лучшего друга зовут … 

12) У меня есть хобби. Мне нравится читать книги / собирать марки ... (Я 

увлекаюсь спортом / футболом, баскетболом ..., садоводством / чтением). 

13) Теперь перейдем к моей биографии. 

14) Я закончил школу ... в ... (1980, 1990, 1995) с золотой / серебряной ме-

далью. 

15) Мои любимые предметы в школе были ... 

16) В ... Я поступил в .... университет, факультет экономики и менеджмента 

/ технологический / инженерный / автодорожный / ветеринарной медицины и 

биотехнологий. 

17) Мои любимые предметы в университете были ... 

18) Я окончил университет в ... с красным дипломом. 

19) Когда я был студентом, я интересовался наукой / инженерией / эконо-

микой ... 

20) Поэтому я решил стать аспирантом. 

21) Мой научный руководитель - профессор ... 

22) Тема моей диссертации будет «...» 

23) Спасибо за внимание. 

 

ЭКЗАМЕН КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сдаче экзамена по иностранному языку предшествует написание аспиран-

том или соискателем реферата по одной из тем в рамках специальности 

(направления подготовки). 

Для написания реферата требуется найти материал на английском языке, 

который может быть представлен в книгах, журналах или сети Интернет (поис-

ковые системы Google, Yahoo). Аспирант (соискатель) выполняет реферат на 

иностранном языке иноязычной научной литературы по специальности, кото-

рую он прочитал и письменный перевод реферата на русский язык. Объем ре-

ферата – 15 000 печатных знаков на иностранном языке + перевод. 
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Успешное выполнение реферата и его письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается 

по зачетной системе. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Структура реферата следующая: титульная страница, текст переведенного 

на русский язык материала (Times New Roman, размер шрифта 14, междустроч-

ный интервал 1,5; поля: слева – 3, справа, сверху и внизу - 2), далее идет текст 

на английском языке и список использованной литературы.  

 

РАБОТЫ МЕНЬШЕГО ОБЪЕМА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИ-

МАЮТСЯ !  

Образец титульной страницы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

РЕФЕРАТ по английскому (немецкому, русскому)  языку на тему: 

(указание темы обязательно !) 

 

Выполнил аспирант (соискатель)  

Иванов Иван Иванович 

Рязань, 2016 

 

Обязательным элементом реферата является список использованной 

литературы, включающий выходные данные источников информации на ан-

глийском языке (автор, название, год издания, издательство, номер журнала, 

Интернет-ссылка и т.д.), а также словарь, которым пользовался аспирант или 

соискатель.  

Для сдающих английский или немецкий язык запрещается включать в спи-

сок использованной литературы источники информации типа V.A. Belyayev 

“Management”, Moscow, 2006. В противном случае Вы утверждаете, что читали 

книгу на английском языке, автором которой был русский автор. Согласитесь, 

это звучит странно. Для сдающих русский язык запрещается включать в список 

использованной литературы источники на английском и немецком языке. 

Запрещается включать в список литературы источники только российских 

авторов. 

РЕФЕРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕВОД С ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ! Аспиранты, утверждающие, что в ходе написания ре-

ферата они переводили найденные материалы с русского языка на английский, 

ДО ЭКЗАМЕНА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
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Аспиранты, сдающие экзамен по русскому языку как иностранному, гото-

вят реферат, представляющий перевод текста с русского на английский (немец-

кий). 

 Срок сдачи реферата – за 2 недели до даты экзамена кандидатского 

минимума. 

 

Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку содержит 

три вопроса: 

1. Чтение вслух и перевод специального текста со словарем (2500 знаков) 

2. Чтение незнакомого текста (1000 знаков) и изложение его основной идеи 

на русском языке (1-2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ). 

3. Автобиографическое сообщение (объем 15-20 предложений) 

 

Список вопросов к третьему заданию экзамена: 

Английский язык 

When did you graduate from the University? 

What University did you graduate from? 

 What department did you graduate from? 

What courses did you like best? Least? Why? 

How did you rank at the University? 

Have you got a diploma with high honours? 

Do you feel that you have received a good general training? 

When did you decide to take a- postgraduate course? 

Why did you decide to take a postgraduate course? 

Why do you think you will succeed in a postgraduate course? 

How interested are you in research work? 

What personal characteristics are necessary for success in 

your chosen field? 

Are you going to take a full time or correspondence course? 

How will you manage to support yourself while studying? 

Will you find it difficult to live on your grant? 

Do you live on your own or with your parents? 

Are you single or married? 

What do you do to keep you in good physical condition? 

What are your strengths and weaknesses? 

What leisure activities do you enjoy? 

Do you like to read? If you do what kind of books do you prefer?  

If you don't, why? 

You have got some friends, haven't you? What kind of a person is your closest 

friend? 

Which of your parents has had the most profound influence on you? 

Do you go in for extreme sports? 

Which of your college years was the most difficult? 

Have you ever had any difficulty in getting along with fellow students and pro-

fessors? 

Did you enjoy your five years at the University? 

Have you ever been abroad? 
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What do your parents do? 

Are there any scientists in your family or among your relatives? 

 

Немецкий язык 

Wie heißen Sie?  

Wohnort? 

Welche Hochschule haben Sie ablosviert?  

Erzählen Sie über Ihre Familie und Ihren Familienstand!  

Ihr Freunde- und Bekanntenkreis? 

Haben Sie Hobbys? Was machen Sie in Ihrer Freizeit gern?  

Arbeiten Sie? Wenn ja, dann erzählen Sie über Ihr berufliches Leben! Worin be-

steht für Sie der Sinn des Lebens? 

Kinder? 

Fremdsprachen? 

Alter? 

Was lesen Sie gern? 

Deutschsprachige Länder? 

Studentenkonferenz? 

Charakterzüge? 

Ihre starken und schwachen Seiten? 

Soziale Kompetenzen (Softskills)? 

Wofür würden Sie Ihr Leben riskieren? 

Was hätten Sie werden wollen, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie 

heute sind? 

Warum wissenschaftliche Tätigkeit? 

 

Русский язык 

Когда вы закончили университет? 

Какой университет вы закончили? 

На каком факультете вы учились? 

Какие курсы вам понравились больше всего? Наименее? 

Считаете ли вы, что получили хорошую общую подготовку? 

Когда вы решили поступать в аспирантуру? 

Почему вы решили поступать в аспирантуру? 

Насколько вы заинтересованы в исследовательской работе? 

Вы живете самостоятельно или с родителями? 

Вы одиноки или женаты? 

Что вы делаете, чтобы держать вас в хорошем физическом состоянии? 

Каковы ваши сильные и слабые стороны? 

Какой досуг вам нравится? 

Вы любите читать? Какие книги вы предпочитаете? 

Если вы этого не делаете, почему? 

У тебя есть друзья, не так ли? Кто ваш самый близкий друг? 

Кто из ваших родителей оказал на вас самое глубокое влияние? 

Вы занимаетесь экстремальными видами спорта? 

Как давно вы в России? 

Вы когда-нибудь были за границей? 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Артикль 

В английском языке существует 3 артикля: неопределенный (A / AN), 

определенный (THE) и нулевой (иными словами артикль отсутствует). Артикль 

всегда относится к существительному и обычно ставится перед ним. Если су-

ществительное имеет определение, то артикль ставится не перед существитель-

ным, а перед определением.  

Неопределенный артикль может иметь форму A или AN. Выбор формы за-

висит от звука, с которого начинается следующее за артиклем слово. Если сле-

дующее за артиклем слово начинается с согласного звука, неопределенный ар-

тикль имеет форму А. Если следующее за артиклем слово начинается с гласно-

го звука, артикль имеет форму AN.  

 Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми существи-

тельными, стоящими в единственном числе. Данный артикль употреб-

ляется в случае, если мы говорим о чем-то неизвестном, впервые. На ме-

сто неопределенного артикля можно поставить одно из следующих слов: 

один, любой, каждый, всякий.  

Устойчивые словосочетания, в которых всегда употребляется неопреде-

ленный артикль: have a look (посмотри!), have a good time, that’s a pity (жаль), 

two times a week, ten times a year, in a hurry (торопиться), take a seat (сесть), 

for a long time (долгое время), in a quiet voice (тихим голосом), to tell a lie 

(лгать, говорить неправду) .  
 Определенный артикль употребляется в случаях, когда мы говорим о 

чем-то уже известном. Данный артикль может употребляться с существи-

тельными, как в единственном, так и во множественном числе. Опреде-

ленный артикль употребляется только в случаях, когда оба собеседника 

(говорящий и слушающий) знают, о чем или о ком идет речь. На место 

определенного артикля можно поставить одно из следующих слов: дан-

ный, вот этот, именно этот. 

Определенный артикль может употребляться в обобщающей (классифици-

рующей) функции. Например: The horse is a beautiful animal (в данном случае 

имеется в виду не отдельно взятая лошадь и не конкретный конь, а лошадь, как 

представитель класса лошадей; перед словом животное мы употребляем не-

определенный артикль, поскольку лошадь – лишь ОДНО из красивых живот-

ных).     

Существительное, которому предшествует превосходная степень прилага-

тельного или порядковое числительное, всегда употребляется с артиклем THE 

(the most interesting book, the biggest apple), (the first book, the seventh exercise). 

Артикль THE никогда не употребляется в конструкции THERE IS / THERE 

ARE, употребленной в любом времени. В данной конструкции употребляется 

либо неопределенный, либо нулевой артикль. 

Артикль не употребляется перед словами LAST (прошлый) и NEXT (сле-

дующий). Например: last week, next year. Однако если слово LAST употреблено 

в значении «ПОСЛЕДНИЙ», перед ним употребляется артикль THE. Например: 

the last page. 
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Неисчисляемые существительные никогда не употребляются с неопреде-

ленным артиклем и не имеют форму множественного числа. Если речь идет о 

веществе как таковом, то артикль не употребляется (I never have jam). Если 

речь идет об определенном количестве вещества, то употребляется определен-

ный артикль THE (Could you pass the jam, please?) 

Устойчивые словосочетания, в которых всегда употребляется определен-

ный артикль: in the open (на свежем воздухе), on the right / on the left, to tell the 

truth, at the weekend, to the mountains, in the morning / in the afternoon / in the 

evening, do the shopping, at the lesson, by the way (между прочим), at the age of 

…, what’s the time?, in the country (за городом), at the seaside, to the seaside, go 

to the cinema / theatre, in the dark. 

Существительные во множественном числе чаще всего употребляются без 

артикля (нулевой артикль). Однако! Сравним 2 похожих существительных в 

одной ситуации: 

Мама купила яблоки. Испеки пирог из яблок. Мы ничего не знаем про яб-

локи в первом предложении, поэтому данное существительное будет употреб-

ляться без артикля. Во втором же предложении речь идет о яблоках, которые 

купила мама, а не о каких-то других. В этом случае требуется артикль THE. 

Без артикля употребляются названия стран (исключения the USA, the Neth-

erlands, а также названия стран, содержащие слова Kingdom и Union – the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Soviet Union), названия горо-

дов, имена и фамилии людей (кроме случаев, когда мы говорим о всей семье, 

например: the Smirnovs – Смирновы или семья Смирновых), названия улиц, 

названия видов спорта, спортивных игр, наук и учебных предметов. 

Также без артикля употребляются некоторые устойчивые выражения: go by 

car, go by bus …, on foot (пешком), go to bed, go home, have breakfast (dinner, 

supper), in winter (in summer), at home (at school), at night, watch TV, on Monday 

(on Tuesday,… on Sunday), in class (before classes, after classes)  

 

Тренинг  

Заполните пропуски артиклями a (an), the, где это необходимо: 

1) _____ dog is ____ only thing on earth that loves him. 

2) _____ Americans like _____ fat books. 

3) _____ moon moves round _____ earth. 

4) All children like _____ toys. 

5) Who opened _____ window? 

6) James married _____ doctor. 

7) She lives in _____ centre of Glasgow. 

8) We decided to wait for her in _____ sixteenth Room. 

9) He is _____ oldest son in the family. 

10) I’d like _____ glass of water. 

11) Most people like _____ rest. 

12) I saw him raise __ right hand. 

13) He was _____ very tall man. 

14) The lecture is in Room _____ 17. 
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Ключ: 1) the (именно его собака), the (слово only, «единственный» предполагает 

что-то или кого-то общеизвестного); 2) – (мн.ч.), - (мн.ч.); 3) the луна – един-

ственный в своем роде предмет), the (земля – единственный в своем роде пред-

мет); 4) – (мн.ч.); 5) the (скорее всего, имеют в виду конкретное окно, возможно 

даже указывая на него); 6) a (мы не знаем ничего про доктора, она упоминается 

впервые и ее специализация нам неизвестна); 7) the (центр города в каждом го-

роде один, значит все знают, о чем идет речь); 8) the (перед существительным, 

определяемым порядковым числительным, всегда употребляется определенный 

артикль, предмет конкретный); 9) the (перед существительным, определяемым 

превосходной степенью прилагательного, ставится определенный артикль, что-

то «самое» - всегда известно всем); 10) a (стакан упоминается впервые, мы ни-

чего не знаем о нем: большой или маленький, прозрачный или нет и т.д.); 11) – 

(отдых – это абстрактное понятие); 12) the (правая рука у любого человека одна, 

поэтому она определенная); 13) a (он – один из высоких людей, но не един-

ственный); 14) – (артикль не используется перед количественными числитель-

ными).  

 

Имя числительное 

В английском языке, как и в русском, существуют количественные числи-

тельные (1, 2, 3, 4, 5…) и порядковые числительные (первый, второй, третий, 

четвертый, пятый…).  

Количественные числительные с 13 до 19 образуются с помощью суффик-

са -TEEN: 

13 – thirteen 

14 – fourteen 

15 – fifteen 

16 – sixteen 

17 – seventeen 

18 – eighteen 

19 – nineteen. 

Количественные числительные, обозначающие десятки (20, 30, сорок и 

т.д.) образуются с помощью суффикса – TY: 

20 – twenty 

30 – thirty 

40 – forty 

50 – fifty 

60 – sixty 

70 – seventy 

80 – eighty 

90 – ninety. 

Необходимо быть более внимательным при произнесении суффиксов –ty / - 

teen. В противном случае может оказаться, что вам не 19 лет, а 90.  

Далее числительные строятся следующим образом: 100 – one hundred, 200 

– two hundred, 300 – three hundred и т.д. 1000 – one thousand, 2000 – two 

thousand, 3000 – three thousand и т.д. Обратите внимание на отсутствие оконча-

ния – S после слов HUNDRED и THOUSAND. 
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При образовании сложных числительных типа 247 или 2362 между разря-

дами десятков и сотен появляется союз AND. То есть вышеуказанные числи-

тельные будут выглядеть следующим образом: 247 – two hundred and forty 

seven, 2362 – two thousand three hundred and sixty two. 

Года в датах читаются как пара двухзначных чисел. Например: 1984 = nine-

teen eighty four. 

Десятичные дроби читаются следующим образом: 2,2 = two point two; 5, 63 

= five point six three; 6,982 = six point nine eight two; 0,34 = point three four и т.д. 

Порядковые числительные образуются путем прибавления –TH к количе-

ственному числительному. Например: седьмой – the seventh; пятнадцатый – the 

fifteenth; семьдесят седьмой -  the seventy seventh; сто сорок пятый – the one 

hundred and forty fifth. Существует 3 исключения: ПЕРВЫЙ – the first; ВТОРОЙ 

– the second; ТРЕТИЙ – the third. Обратите внимание на то, что все порядковые 

числительные используются с определенным артиклем THE. 

Простые дроби читаются так: числитель – как количественное числитель-

ное, а знаменатель – как порядковое числительное. Например: ¼ = one fourth; 

2/3 = two third.   

При указании дат стоит обратить внимание на разницу в написании и чте-

нии. Например: on May, 21 2011 = on the twenty first of May twenty eleven.  

 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Как и в русском языке существует три степени сравнения прилагательных 

и наречий: положительная, сравнительная и превосходная. 

Положительна степень сравнения – это та форма прилагательного, которая 

встречается в словаре: big, small, interesting, beautiful. 

Сравнительная степень употребляется, когда мы сравниваем два и более 

объекта. При этом мы часто употребляем слово THAN (чем). Сравнительная 

степень может образовываться двумя способами: 

а) если прилагательное или наречие содержит 1-2 слога, то форма сравни-

тельной степени сравнения образуется путем прибавления к положительной 

форме суффикса –ER. Например, small – smaller, big – bigger. 

б) если прилагательное или наречие содержит более двух слогов, его срав-

нительная степень сравнения образуется путем постановки слова MORE (более) 

перед положительной формой. Например, interesting – more interesting, beautiful 

– more beautiful. 

Превосходная степень сравнения употребляется, когда мы говорим о чем-

то самом-самом. Существует два способа образования превосходной степени 

сравнения прилагательных или наречий: 

а) если прилагательное или наречие содержит 1-2 слога, то форма превос-

ходной степени сравнения образуется путем прибавления к положительной 

форме суффикса –EST. Например, small – smallest, big – biggest. 

б) если прилагательное или наречие содержит более двух слогов, его пре-

восходная степень сравнения образуется путем постановки слова MOST (са-

мый) перед положительной формой. Например, interesting – most interesting, 

beautiful – most beautiful. 

Обратите внимание на некоторые особенности написания!  
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Если положительная форма оканчивается на согласный звук, которому 

предшествует краткий гласный звук, то при образовании сравнительной или 

превосходной степени сравнения происходит удвоение конечной согласной. 

Например, big – bigger - biggest. 

Если положительная форма прилагательного или наречия оканчивается на 

–y, которой предшествует согласный звук, то при образовании сравнительной 

или превосходной степени сравнения буква -y поменяется на букву –i. Напри-

мер, easy – easier - easiest .  

Перед существительным, определяемым превосходной степенью сравне-

ния прилагательного, всегда употребляется определенный артикль THE. 

Некоторые прилагательные и наречия образуют степени сравнения не по 

правилу. Это так называемые исключения, и к ним могут быть отнесены сле-

дующие слова: 

Положительная 

Степень 

Сравнительная  

Степень 

Превосходная  

степень 

Good (хороший), 

Well (хорошо) 

Better the best 

Bad (плохой) 

Badly (плохо) 

Worse the worst  

Many (много с исчисл.) 

Much (много с неисчис.) 

More the most 

Little (мало с исчисл.) 

Few (мало с неисчис.) 

less  the least 

Far (далекий, далеко) Further the furthest  

 

Тренинг 

Поставьте прилагательное, стоящее в скобках, в нужную степень срав-

нения: 

1) It’s a very nice room. It _____ (nice) room in the hotel. 

2) Our hotel was _____ (cheap) than all the others in the town. 

3) Everest is _____ (high) mountain in the world. 

4) The exam was quite difficult - _____ (difficult) than we expected. 

5) The book you lent me was _____ (interesting) book I have ever read. 

6) I know him well – probably _____ (well) than anybody else. 

7) It’s _____ (cold) today than it was yesterday. 

8) It was _____ (difficult) exercise he has ever done. 

9) Yesterday was _____ (hot) day of the year. 

 

Ключ: 1) the nicest; 2) cheaper; 3) the highest; 4) more difficult; 5) the most in-

teresting; 6) better; 7) colder; 8) the most difficult; 9) the hottest. 

 

Английский вопрос. Порядок слов в вопросительном предложении 

Английское предложение имеет фиксированный порядок слов: подлежа-

щее + сказуемое + второстепенные члены предложения. Иногда в начало пред-

ложения может выноситься обстоятельство времени. Каждое предложение обя-

зательно имеет оба главных члена: подлежащее и сказуемое! В случае с без-
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личными предложениями типа «Идет снег. / Темнеет» в качестве подлежащего 

выступает местоимение it. Например, It is snowing. / It is getting dark. 

Английское вопросительное предложение также имеет фиксированный 

порядок слов: вопросительное слово (если оно есть) + вспомогательный глагол 

+ подлежащее + сказуемое + второстепенные члены предложения. 

Существует несколько типов вопросов: общие (предполагают ответ «ДА» 

или «НЕТ», не имеют вопросительных слов), специальные (начинаются с одно-

го из вопросительных слов и предполагают детальный ответ), альтернатив-

ные (предлагают отвечающему возможность выбора между одним из вариан-

тов. Например, Ты любишь яблоки или груши?) и вопрос-переспрос (утверди-

тельное предложение, заканчивающееся переспросом «Не так ли / не правда 

ли?). 

В качестве вопросительных слов могут выступать следующие слова: Кто? 

– Who? / Что? или Кто он по профессии? или Какой? – What? / Кого? или Ко-

му? – Whom? / Чей? – Whose? / Сколько? – How many? (с исчисляемыми объек-

тами) или How much? (с неисчисляемыми) / Где? или Куда? - Where?/ Когда? – 

When? / Почему? – Why?  

Специфика вопросов к подлежащему заключается в том, что в таких во-

просах не требуется вспомогательный глагол и порядок слов будет следующий: 

Вопросительное слово + сказуемое + второстепенные члены предложения 

(например, Кто сделает эту работу? – Who will do this work?)   

Учащиеся часто не понимают, что такое вспомогательный глагол и какая 

его форма требуется в том или ином предложении. На самом деле ситуация не 

так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. Необходимо за-

помнить всего несколько вещей. Чтобы употребить верную форму вспомога-

тельного глагола в Вашем вопросе, необходимо определить сказуемое и по-

смотреть из скольких слов оно состоит.  

1. Если сказуемое состоит из двух-трех слов (например, is reading, has 

played, will go, have been doing), то первое слово в форме сказуемого и является 

этим самым вспомогательным глаголом, который необходимо вынести в вопро-

се в начало предложения сразу за вопросительным словом, если таковое имеет-

ся. Обратите внимание, что второе, а иногда и третье слова являются сказуе-

мыми в вопросительном предложении, сохраняя при этом свою форму и все 

имеющиеся окончания. Например, предложение «Когда ты сделаешь это?» бу-

дет выглядеть следующим образом: When (вопр. слово) will (вспомогат. гл.) you 

(подлеж.) do (сказуем.) it (второст. член)? 

2. Если сказуемое состоит из одного слова, то возможно всего два вариан-

та: это Present Simple (настоящее время) или Past Simple (прошедшее время). 

Если в Вашем предложении употребляется настоящее время, то в качестве 

вспомогательного глагола может использоваться DO (подлежащее стоит в лю-

бой форме, КРОМЕ 3 лица единственного числа/ DOES (подлежащее стоит в 

форме 3 лица ед.ч.). Например, Что ты делаешь по вечерам? – What (вопр. сло-

во) do (вспомогат. глагол) you (подлеж.) do (сказуемое) in the evenings (вто-

рост. члены предложения)? 

Если в Вашем предложении употребляется прошедшее время, то в каче-

стве вспомогательного глагола будет употребляться DID независимо от того, в 

каком лице или числе представлена форма подлежащего. Например, Когда ты 



 21 

прочитал эту книгу? – When (вопр. слово) did (вспом. глагол) you (подлеж.) read 

(сказ.) this book (второст. члены)? 

Обратите особое внимание на то, что в случаях, представленных в 

пункте 2 данного грамматического раздела, сказуемое теряет все оконча-

ния и употребляется в неопределенной (словарной) форме! 

 

Тренинг 

Задайте вопрос, начало которого задано по-русски: 

1) We have many foreign books at home. – Сколько? 

2) His grandfather died 10 years ago. – Когда? 

3) I have seen her recently. – Кого? 

4) He will be here in time. – Где? 

5) She is always obedient. – Кто? 

6) Ann saw this man last summer. – Когда? 

7) I didn’t go to work for a week because I was ill. – Почему? 

8) He has already had dinner. – Он уже обедал? 

9) They have bought many apples. – Сколько яблок? 

10) He has already gone to Spain. – Куда? 

 

Ключ: 1) How many foreign books do you have at home? 2) When die his 

grandfather die? 3) Whom have you seen recently? 4) Where will he be in time? 5) 

Who is always obedient? 6) When did Ann see this man? 7) Why didn’t you go to 

work? 8) Has he already had dinner? 9) How many apples have they bought?     10) 

Where has he already gone?    

 

Понятие времени в английском языке. Видовременные формы 

Очень часто учащиеся всех возрастных категорий, будь то школьники, 

студенты или аспиранты, отвечая на вопрос: «Сколько времен в английском 

языке?», говорят «Пять, семь, девять и даже шестнадцать». На самом деле это 

огромное заблуждение. В английском языке, как и в русском, существует три 

времени: прошедшее, настоящее и будущее. 

В русском языке у глаголов существует грамматическая категория вида: 

совершенного или несовершенного (например, что делал? – рисовал, несов. 

вид; что сделал? – нарисовал, сов. вид). 

Учащиеся, изучающие английский язык и считающие, что в языке пять, 

семь или шестнадцать времен, говорят на самом деле о видовременных формах, 

то есть комбинациях времени и вида. 

Рассмотрим основные их них. 

 

Обозначение настоящего времени 

 

Present Simple / Present Indefinite 

(Настоящее простое / Настоящее неопределенное) 

Данная видовременная форма служит для обозначения повторяющегося 

действия, происходящего в настоящем времени. Часто употребляется со 

словами always (всегда),  usually (обычно), often (часто), sometimes (иногда). 
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Утвердительная форма глагола соответствует его словарной форме во всех 

лицах и числах, кроме формы третьего лица ед.ч. (he, she, it), где к глаголу 

добавляется окончание –S. Например, I go to school every day. Или She always 

reads in the evenings.  

Отрицательная форма глагола образуется путем постановки don’t или 

doesn’t перед смысловым глаголом без каких-либо окончаний (смысловой 

глагол – это глагол, который несет смысл предложения или переводится на 

русский язык). Например, I don’t read (смысловой глагол) every day. Или He 

doesn’t go (смысловой глагол) to school on Sundays. 

В вопросительном предложении в начало предложения (сразу за 

вопросительным словом, если оно есть) ставится do или does, далее идет 

подлежащее, смысловой глагол (несущий смысл предложения) и все остальное. 

Например, Do you always read (смысловой глагол) in the evening? Или When 

does he usually have (смысловой глагол) dinner?  

 

Present Continuous 

(Настоящее продолженное) 

Данная форма употребляется для обозначения действия, происходящего в 

настоящем времени в данный момент. 

 Данная форма часто употребляется со словами NOW (сейчас), At THE 

MOMENT (в данный момент) 

Утвердительная форма состоит из двух слов: глагол BE  в нужной форме 

(am, is, are) + смысловой глагол с окончанием -ING. Например, I am reading 

now. 

Отрицательная форма образуется путем постановки частицы NOT после 

первой части глагола. Например,  I AM NOT READING NOW. 

Вопросительная форма глагола образуется путем вынесения первой части 

глагола в начало предложения: сразу за вопросительным словом, если оно есть. 

Все остальные слова остаются на своих местах. Например, What ARE you doing 

now? IS he going to school at the moment? 

 

Тренинг 

Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в Present Indefinite или Present Continu-

ous: 

1) What _____ (read) you now? 

2) He usually _____ (drink) coffee in the morning. 

3) What _____ she (do) in the evenings? 

4) Look at the crowd. What _____ they (wait) for? 

5) She _____ (wash) the floor every day. 

6) His sons _____ (not go) to the local school. 

7) She _____ (prepare) for her classes at the moment. 

8) Every summer I _____ (go) to the country to visit my grandmother. 

9) They _____ (fly) from London to Paris now. 

10) He _____ (not believe) in God. 

 

Ключ: 1) What are you reading now? (в данный момент) 2) He usually drinks cof-

fee in the morning. (обычное повторяющееся действие) 3) What does she do in the 
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evenings? (повторяющееся действие) 4) Look at the crowd! What are they waiting 

for? (глагол look в первом предложении лишь подчеркивает, что действие про-

исходит в данный момент) 5) She washes the floor every day . (повторяется каж-

дый день) 6) His sons do not go to the local school. (не ходят вообще, никогда) 7) 

She is preparing for her classes at the moment. (в данный момент)   8) Every sum-

mer I go to the country to visit my grandmother. (повторяется каждое лето) 9) They 

are flying from London to Paris now (именно сейчас) 10) He does not believe in 

God. (не верит вообще)  

 

Present Perfect 

(Настоящее совершенное) 

Данная видовременная форма употребляется для обозначения действия, 

имевшего место в прошлом, результат которого важен в настоящем. Например, 

Сергей ищет ключи. Он потерял их. (Факт потери был в прошлом, результат, 

отсутствие ключей – в настоящем).  

Утвердительная форма состоит из глагола HAVE / HAS и третьей формы 

смыслового глагола. HAS употребляется в случаях, когда подлежащее выраже-

но местоимением (HE, SHE, IT) или существительным в форме третьего лица 

единственного числа. Третья форма глагола образуется: 

а) добавлением окончания –ED, если глагол правильный (Например, I have 

never played tennis); 

б) если глагол неправильный, его третью форму можно узнать в третьей 

колонке таблицы неправильных глаголов (Например, I have already done it). 

Данная видовременная форма часто употребляется со словами already 

(уже), just (только что), ever (когда-либо), never (никогда), yet (ещё). Эти «сло-

ва-подсказки» (кроме YET) стоят сразу после первой части глагола, выражен-

ной HAVE или HAS. Слово YET употребляется только в отрицательных пред-

ложениях и всегда стоит в самом конце предложения. 

Отрицательная форма образуется путем постановки отрицательной части-

цы NOT после HAVE / HAS (Например, I have NOT done it.) 

Вопросительная форма образуется вынесением HAVE или HAS в начало 

предложения сразу за вопросительным словом, если оно есть. Далее следует 

подлежащее вторая часть глагола, выраженная третьей формой и второстепен-

ные члены предложения. (Например, What HAVE you already done?) 

 

Обозначение прошедшего времени 

 

Past Simple / Past Indefinite 

(Прошедшее простое / Прошедшее неопределенное) 

Данная форма служит для обозначения действия, имевшего место в 

прошлом. Часто употребляется со словом yesterday (вчера). 

Утвердительная форма глагола образуется двумя способами: 

А) если глагол правильный, к нему добавляется окончание – ed. Например: 

play – played, watch – watched; 

Б) если глагол неправильный, то его прошедшее время соответствует 

второй форме по таблице неправильных глаголов. Например, go – went, do – 

did, see – saw. 
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Отрицательная форма глагола образуется путем постановки didn’t перед 

смысловым глаголом без каких-либо окончаний (смысловой глагол – это 

глагол, который несет смысл предложения или переводится на русский язык). 

Например, I didn’t read yesterday. Или He didn’t go to school yesterday. 

В вопросительном предложении в начало предложения (сразу за 

вопросительным словом, если оно есть) ставится did, далее идет подлежащее, 

смысловой глагол без окончаний (в первой форме) и все остальное. Например, 

Did you read yesterday? Или When did he have dinner?  

 

Тренинг 

Поставьте глагол, стоящий в скобках в Past Indefinite или Present Perfect: 

1) Aristotle _____ (be) a Greek philosopher. 

2) Look! There is an ambulance over there. There ____ (be) an accident. 

3) The weather yesterday _____ (be) awful. It rained all day long. 

4) My grandparents _____ (get) married in London. 

5) What do you think of my English? Do you think I _____ (improve)? 

6) I _____ (cut) my finger. It’s bleeding. 

7) The Chinese _____ (invent) printing. 

8) They are still building the new road. They _____ (not finish) it. 

9) Jenny _____ (leave) school in 1991. 

10) When I _____ (see) him last time he _____ (have) a beard. 

 

Ключ: 1) was (действие было в прошлом, связи с настоящим нет); 2) has 

been (авария была в прошлом, а ситуация развивается сейчас); 3) was (никакой 

связи с настоящим нет); 4) got (действие имело место в прошлом); 5) have im-

proved (улучшение было в прошлом, а результат важен сейчас); 6) have cut 

(действие имело место в прошлом, а результат важен сейчас); 7) invented (ника-

кой связи с настоящим действие не имеет); 8) have not finished (не окончили в 

прошлом и продолжают сейчас); 9) left (точное указание на год в прошлом); 10) 

saw, had (слова-подсказки WHEN и LAST указывают на то, что действия про-

изошли в прошлом). 

 

Past Perfect 

(Прошедшее совершенное) 

Данная видовременная форма употребляется для обозначения действия, 

имевшего место в прошлом в случае нарушенной последовательности действий 

(иногда ее называют предпрошедшим). Например, Я встал, умылся, оделся, по-

завтракал, вышел из дома и вспомнил, что забыл выключить утюг. (Действие 

«забыл выключить» стоит последним в предложении, однако по факту сверше-

ния оно было раньше многих других. Чтобы показать, что это действие не было 

последним и используется Present Perfect). 

Данная форма состоит из глагола HAD и третьей формы смыслового гла-

гола. Третья форма глагола образуется: 

а) добавлением окончания –ED, если глагол правильный (Например, I had 

played chess); 

б) если глагол неправильный, его третью форму можно узнать в третьей 

колонке таблицы неправильных глаголов (Например, I had  done it). 
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Отрицательная форма образуется путем постановки отрицательной части-

цы NOT после HAD (Например, I remembered I had NOT done it.) 

Вопросительная форма образуется вынесением HAD в начало предложения 

сразу за вопросительным словом, если оно есть. Далее следует подлежащее 

вторая часть глагола, выраженная третьей формой и второстепенные члены 

предложения. (Например, What HAD you done before?) 

 

Обозначение будущего времени 

Future Simple / Future Indefinite 

(Будущее простое / Будущее неопределенное) 

Данная видовременная форма употребляется для обозначения действия, 

которое с большой долей вероятности произойдет в будущем. Форма часто 

употребляется со cловами TOMORROW, NEXT DAY (WEEK, MONTH YEAR), 

SOON. 

В современном английском языке данная форма состоит из вспомогатель-

ного глагола WILL и инфинитива (неопределенной формы) смыслового глаго-

ла. Например, Tomorrow I will go to Moscow. На письме глагол WILL имеет 

краткую форму написания и выглядит следующим образом: Tomorrow I’ll go to 

Moscow.  

Отрицательная форма образуется путем постановки частицы NOT после 

WILL. Например, I will not go to Moscow tomorrow. Редуцированная форма вы-

глядит следующим образом: I won’t go to Moscow tomorrow. 

В вопросительных предложениях WILL выносится в начало предложения, 

сразу за вопросительным словом, если оно есть. Например, Will you go there 

tomorrow? 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Артикль 

 

Немец не может просто сказать дом. Он говорит либо: 

ein Haus – один (какой-то) дом, либо: 

das Haus – тот (самый) дом. 

Или: 

Eva bekommt ein Baby. – У Евы будет (один) ребенок (дословно: получает). 

Das Baby heißt Kain. – (Этого) ребенка зовут Каин. 

То есть: перед каждым существительным ставится слово, которое выража-

ет его определенность или неопределенность – определенный или неопреде-

ленный артикль.    

 

Итак, вы спрашиваете: 

Gibt es hier in der Nähe eine Bar? – Есть ли здесь поблизости (один) бар? 

Вы употребили неопределенный артикль, так как не знаете, что за бар и 

есть ли он вообще. Вам ответят: 

Ja, ich kenne hier eine Bar. – Да, я знаю здесь (один) бар. 

Это уже, конечно, вполне конкретный бар. Почему же употреблен неопре-

деленный артикль? Дело в том, что неопределенный артикль может означать не 

только один какой-то (как в вашем вопросе), но и один из (как в ответе). То есть 
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может выражать не только неопределенность, но и принадлежность частной 

вещи к общему понятию: Это один из баров. 

Правда, если вы называете род занятий, профессию или национальность, то 

лучше вообще обойтись без артикля: 

Ich bin Geschäftsmann. – Я бизнесмен (дословно: деловой человек). 

Sie arbeitet als Krankenschwester. – Она работает медсестрой (дословно: как 

медсестра, в качестве медсестры). 

Ich bin Deutscher. – Я немец. 

 

Но: 

Ich weiß, dass du ein Künstler bist. – Я знаю, что ты художник (в широком 

смысле). 

Здесь имеется в виду не столько род занятий, сколько характеристика че-

ловека, соотнесение частного с общим: ты относишься к разряду художников, 

ты один из них. 

Кроме того, можно обойтись без артикля, если речь идет о чувствах, веще-

ствах и материалах, или просто о чем-то общем, неделимом и не поддающемся 

исчислению (то есть о том, о чем редко говорят одно какое-то или то самое): 

Jeder Mensch braucht Liebe. – Каждому человеку нужна любовь. 

Die Tasche ist aus Leder. – Эта сумка из кожи. 

Ich habe Durst. – Я хочу пить. Дословно: у меня жажда (не одна жажда и не 

та жажда, а просто жажда). 

Ich trinke Bier. – Я пью пиво. 

Die Deutschen essen viel Schweinefleisch. – Немцы едят много свинины. 

Wir haben Glück. – Нам повезло (дословно: мы имеем счастье). 

in Zukunft – в будущем. 

Сравните, однако: 

Ich trinke ein Bier. – Я выпью одно (= одну кружку) пиво. 

Ich esse ein Schweinefleisch. – Я съем одну порцию свинины. 

Ich trinke das Bier. – Я пью (или выпью) вот это пиво. 

Ich esse das Schweinefleisch. – Я ем (или съем) эту свинину. 

Здесь мы имеем дело уже не с артиклями, а с самостоятельными словами, 

словами с собственным ударением. 

 

Иногда артикль бывает нужен чисто формально, для прояснения падежа: 

Ich ziehe Wein dem Wasser vor. – Я предпочитаю вино воде. 

Unter dem Schnee – под снегом. 

С определенным артиклем слово может быть употреблено не только если 

оно обозначает нечто конкретное, но и если имеет обобщающее значение, то 

есть обозначает совокупность конкретных вещей (общее, но в то же время де-

лимое, поддающееся исчислению): 

Der Mensch ist, was er isst. – Человек есть то, что он ест. (Лозунг материа-

лизма.) 

Aртикля может не быть при перечислении или в уже сложившихся речевых 

оборотах и в поговорках: 

mit Weib und Kind – с женой и ребенком (или детьми) (то есть всей семьей). 

in Familie und Beruf – в семье и в профессии (то есть на работе). 
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Ende gut – alles gut. – Конец – делу венец (дословно: конец хорошо – всё 

хорошо). 

Zeit ist Geld. – Время – деньги. 

А также в газетных заголовках, объявлениях,телеграммах, командах (для 

краткости): 

Bankräuber nahm Kind als Geisel. – Грабитель банка взял ребенка заложни-

ком. 

Einfamilienhaus zu verkaufen. – Продается дом на одну семью. 

Hände hoch! – Руки вверх! 

Опускается артикль и при назывании различных временных отрезков во 

фразах типа: 

Es ist Abend. – Вечер (дословно: оно есть вечер). 

Heute ist Mittwoch. – Сегодня среда. 

Перед именами определенный артикль, как правило, не нужен, так как они 

сами по себе обозначают определенные лица: 

Auf Klaus ist Verlass. – На Клауса можно положиться (дословно: есть дове-

рие). 

Довольно часто в повседневном разговорном языке артикль все же ставит-

ся, что как-то оживляет речь: 

Weiß jemand, wo der Klaus ist? – Знает кто-нибудь, где (этот) Клаус? 

Артикль ставится перед фамилией во множественном числе, а также в том 

случае, если при имени есть определение: 

Die Meyers sind eine glückliche Familie. – Майеры – счастливая семья. 

die kleine Susanne, der große Goethe, der edle Winnetou – маленькая Сузанна, 

великий Гёте, благородный Виннету (вождь индейцев из книг Карла Мая). 

Что касается городов и стран, то они, в основном, обходятся без артикля: 

Österreich (Австрия), Wien (Вена)… 

Небольшое количество названий стран употребляется с артиклем: 

die Schweiz (Швейцария), die Türkei, der Iran, die Niederlande… 

За исключением этой небольшой группы страны и города – среднего рода. 

Обычно род не виден, поскольку нет артикля. Но если название города или 

страны сопровождается определением, то артикль нужен: 

das neue Deutschland (новая Германия), das schöne Paris (прекрасный Па-

риж)… 

 

Род 

Существительные в немецком языке, как и в русском, могут быть трех ро-

дов: мужского, женского и среднего: 

der (ein) Mann (m) – мужчина (мужской род – Maskulinum), 

die (eine) Frau (f) – женщина (женский род – Femininum), 

das (ein) Fenster (n) – окно (средний род – Neutrum). 

Мужчина будет, конечно, мужского рода, а женщина – женского. Впрочем, 

здесь тоже не обошлось без „странностей“: das Weib (женщина, баба), das Mäd-

chen (девочка, девушка). А вот с неодушевленными предметами уже сложнее. 

Они, как и в русском, совсем не обязательно среднего, „нейтрального“ рода, а 

относятся к разным родам. Шкаф в русском языке почему-то мужчина, а полка 

– женщина, хотя никаких половых признаков у них нет. Так же и в немецком. 
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Беда в том, что род в русском и в немецком часто не совпадает, что немцы ви-

дят пол предметов по-другому. Может (случайно) совпасть, может нет. Напри-

мер, der Schrank (шкаф) – мужского рода, das Regal (полка) – среднего. В любом 

случае слово нужно стараться запомнить с артиклем. 

Интересно, что некоторые существительные в зависимости от рода имеют 

разные значения. 

Например: 

der See (озеро) – die See (море), 

der Band (том) – das Band (лента), 

das Steuer (руль, штурвал) – die Steuer (налог), 

der Leiter (руководитель) – die Leiter (лестница), 

der Tor (глупец) – das Tor (ворота), 

der Schild (щит) – das Schild (вывеска, табличка), 

der Bauer (крестьянин) – das Bauer (клетка)… 

 

Падеж 

Akkusativ 

Сравним два русских предложения: 

Машина свернула за угол. 

Я заметил эту машину. 

В первом случае действующим лицом является машина. Слово машина 

стоит в именительном падеже (кто? что?), так как здесь называется, именуется 

деятель. Во втором случае машина из деятеля превращается в объект (здесь – 

наблюдения). Это так называемый винительный падеж (виню, обвиняю кого? 

что?). 

Машина превращается в машину, то есть меняет окончание. 

Посмотрим теперь, что в подобной ситуации происходит в немецком: 

Der Zug geht um halb zwölf. – Поезд отправляется в половине двенадцатого. 

Ich nehme den Zug. – Дословно: возьму этот поезд. 

Как видите, в отличие от русского языка здесь изменилось не окончание, а 

артикль. Der Zug – в именительном падеже (Nominativ), den Zug – в винитель-

ном падеже (Akkusativ). В именительном падеже слова отвечают на вопросы 

кто? что? (wer? was?), а в винительном – на вопросы кого? что? (wen? was?). 

Но, когда вы говорите по-немецки, вам уже некогда контролировать себя во-

просами. Поэтому легче ориентироваться на то, что представляет данное слово: 

деятеля или объект действия. Если объект действия – то Akkusativ. Просто 

представьте себе стрелочку (—>) – и не ошибетесь. Причем объект действия 

должен быть без предлога, так как предлог, как и в русском, всё меняет. Срав-

ните: Сделал работу. Справился с работой. Иными словами, стрелочка должна 

выводить прямо на объект. 

До сих пор мы имели дело с мужским родом, где артикль der изменился на 

den. Понаблюдаем теперь, что происходит в остальных родах и во множествен-

ном числе: 

Средний род (n): Ich nehme das Taxi. – Я возьму (это) такси. 

Женский род (f): Ich nehme die Straßenbahn. – Я возьму (этот) трамвай. 

Множественное число (pl): Ich nehme die Briefmarken. – Я возьму (эти) 

марки. 
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Как видите, ничего не происходит. Akkusativ никак не изменяет существи-

тельные среднего и женского рода, не влияет он и на множественное число. 

Поэтому нужно запомнить: Akkusativ – это только для мужского рода, 

только der на den! 

А если артикль неопределенный? 

Ich trinke eine Milch, ein Bier und einen Wein. – Я выпью молоко, пиво и ви-

но. 

(Пойду на такой риск ради грамматики.) Где здесь слово мужского рода? 

Правильно, der (ein) Wein. В Akkusativ ein перешел в einen, добавив -en. 

Значит, der —> den, ein —> einen (kein —> keinen, mein —> meinen). Всё на 

-en. 

Обратите внимание на то, что после выражения es gibt (имеется, есть) нуж-

но употребить Akkusativ (по той простой причине, что дословно это выражение 

переводится оно дает … кого? что?): 

Es gibt hier einen Biergarten. – Здесь есть биргартен („пивной сад“: пивная 

под деревьями). 

Для выражения отрезка времени (—>) также употребляется Akkusativ: 

Ich war dort den ganzen Tag. – Я был там весь („целый“) день. 

Ich gehe jeden Tag dorthin. – Я хожу туда каждый день. 

Имя существительное может быть заменено на местоимение („вместо име-

ни“), когда и так понятно, о ком или о чeм идeт речь. 

Ich kenne den Mann. – Я знаю этого мужчину. 

Ich kenne ihn. – Я знаю его. 

Здесь у нас Akkusativ – и мужской род. Так же, как der меняется на den, ме-

стоимение er (он) меняется на ihn (его). Это нетрудно запомнить, так как везде -

r переходит в -n. 

Но можно и не употреблять специальных местоимений (er, ihn), можно 

просто оставить определeнный артикль – и будет то же самое, только чуть фа-

мильярнее: 

Ich kenne den. – Я знаю его (этого). Der ist mein Freund. – Он мой друг. 

В остальных родах (sie – она, es – оно) и во множественном числе (sie – 

они) изменений не происходит. Akkusativ = Nominativ. То есть, дословно, гово-

рится: 

Я знаю она, я знаю оно, я знаю они. 

Например: 

Ich kenne die Frau, ich kenne die (sie). – Я знаю эту женщину, я знаю еe. 

Ich kenne das Buch, ich kenne das (es). – Я знаю эту книгу. 

Ich kenne die Bücher, ich kenne die (sie). – Я знаю эти книги, я знаю их. 

Ich kenne Sie. – Я Вас знаю. 

Вежливая форма Sie в немецком берeтся не из вы, а из они. То есть, вежли-

во к Вам обращаясь, говорят: Я знаю Они. 

Что касается других так называемых личных местоимений (обозначающих 

лица) в Nominativ и в Akkusativ, то их лучше всего запомнить в примерах: 

Ich liebe dich. – Я люблю тебя. 

Liebst du mich? – Ты меня любишь? 

Seht ihr uns? – Вы нас видите? (Ihr – это когда с каждым из собеседников на 

ты.) 
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Wir sehen euch. – Мы вас видим. 

 

Dativ 

Представьте себе, что скоро Новый год и вы составляете список: кому что 

подарить. Для этого понадобится уже другой, дательный (даю кому?) падеж – 

Dativ. 

Итак, вот проблема: Wem schenke ich was? – Кому я подарю что? 

Der Vater: dem Vater (dem, ihm) schenke ich einen Krimi. – Отцу (ему) – 

детектив. 

Die Mutter: der Mutter (der, ihr) schenke ich ein Bild. – Матери (ей) – картину. 

Das Kind: dem Kind(e) (dem, ihm) schenke ich eine Puppe. – Ребенку (ему) – 

куклу. 

Если у вас несколько детей: 

Die Kinder: den Kindern (denen, ihnen) schenke ich Puppen. 

Как вы помните, в Akkusativ изменения происходили только в мужском 

роде. В Dativ изменения происходят везде – во всех родах и во множественном 

числе. Но ничего особо сложного в этом нет. 

В мужском и среднем роде Dativ вообще похож на русский дательный – 

своим окончанием: 

Кому? – Wem? Ему – dem, ihm. 

Сравните с Akkusativ: Wen? Den, ihn. – Кого? Его. 

Если же слово женского рода, то оно как бы меняет пол (возможно, так вам 

легче будет это запомнить): die превращается в der. Похоже изменяется и ме-

стоимение: sie – ihr (ей). 

Если мы имеем дело с множественным числом, то артикль множественного 

числа die превратится в den, то есть будет выглядеть так же, как Akkusativ муж-

ского рода. Кроме того, еще и само существительное получает добавку – окон-

чание -n. По этой же логике образуется и местоимение: denen, ihnen (этим, им): 

den+en, ihn+en. И, соответственно, вежливая форма (из 3-го лица множествен-

ного числа): Sie – Ihnen (Вы – Вам). Например: 

Wie geht es Ihnen? – Как Вам живется? (Как поживаете?) 

Но вы, наверное, чувствуете: что-то уж много всего. Поэтому для множе-

ственного числа лучше просто запомнить образец: den Kindern – детям. (Или 

так: все оканчивается на -n). 

Продолжим список подарков для вашей большой семьи: 

die Brüder – den Brüdern (братьям), 

die Schwestern – den Schwestern (сёстрам, здесь -n уже было в исходной 

форме), 

die Söhne – den Söhnen (сыновьям)… 

Вот только если слово имеет английское множественное число (на -s), то 

ему неловко присоединять немецкое окончание -n: den Krimis – детективам 

(книгам). 

До сих пор все примеры были с определенным артиклем. Если артикль не-

определенный, то всё аналогично, те же окончания: 

einem Mann – одному мужчине, einem Kind – ребенку, einer Frau – жен-

щине. 
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Во множественном числе, как вы уже знаете, нет определенного артикля. 

Поэтому здесь будет просто: Kindern – детям. 

Остается заметить, что иногда можно встретить старую форму Dativ для 

мужского и среднего рода – с окончанием -е: dem Kinde. Она характерна в ос-

новном для односложных, исконно немецких существительных (при этом на 

сегодняшний день актуальнее форма без окончания). 

Dativ остальных личных местоимений запомните в примерах: 

Gib mir bitte Geld! – Дай мне, пожалуйста, денег! 

Ich gebe dir nichts. – Я тебе ничего не дам. 

Вы помните, что в Akkusativ было, соответственно, mich – dich. А вот нас и 

нам, вас и вам по-немецки звучат одинаково: uns (нас, нам), euch (вас, вам): 

Helft uns! – Помогите нам! 

Wir können euch nicht helfen. – Мы не можем вам помочь. 

 

Genitiv 

Принадлежность в немецком языке выражается (так же как и в англий-

ском) при помощи окончания -s: Peters Arbeit (работа Петера). Но Петер – имя. 

А вот как с другими словами: 

der Arbeiter: der Lohn des Arbeiters – зарплата (этого) рабочего, 

das Kind: der Ball des Kindes – мяч (этого) ребенка, 

ein Arbeiter: der Lohn eines Arbeiters – зарплата (одного) рабочего, 

ein Kind: der Ball eines Kindes – мяч (одного) ребенка. 

Это еще один падеж – родительный (Genitiv). В русском он отвечает на во-

просы кого? – чего? – чей? (как бы: кто родитель? – чьи гены?). В немецком же 

в основном просто на вопрос чей? – wessen? 

В мужском и среднем роде артикль меняется на des (определенный) или ei-

nes (неопределенный), а так же добавляется окончание -(е)s к существительно-

му. При этом односложные, короткие, существительные предпочитают в Geni-

tiv прибавлять более длинное окончание -es, а остальные прибавляют -s: des 

Kindes, des Arbeiters. 

Слова, оканчивающиеся на ударный слог, также получают -es: 

Die Bedeutung dieses Erfolges – значение этого успеха. 

(Их как бы заносит по инерции, они не могут сразу затормозить на -s). 

Женский род (die) опять, как и в Dativ,„меняет пол“ (der), а eine превраща-

ется в einer: 

die Frau: das Kleid der Frau – платье (этой) женщины, 

eine Frau: das Kleid einer Frau – платье (одной) женщины. 

На конце существительного женского рода, как видите, нет никакого -s. 

Множественное число в Genitiv поступает так же, как женский род, то есть 

меняет die на der (в отличие от Dativ: den Kindern – детям): 

die Kinder der Frauen – дети (этих) женщин, 

die Bälle der Kinder – мячи (этих) детей. 

А как сказать: (одни какие-то) платья (одних каких-то) женщин? 

Перед нами два слова: Kleider, Frauen. Артиклей у нас нет, так как во мно-

жественном числе неопределенность выражается отсутствием артикля. Чем же 

нам связать эти два слова, если не артиклем? Можно пустить в ход предлог von 

(от): 
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Kleider von Frauen – платья женщин. 

Это выход. Только нужно помнить, что после предлога von полагается Da-

tiv (о предлогах речь еще впереди). 

Поэтому: 

Bälle von Kindern – мячи детей. 

Если есть прилагательное, то эти два слова можно связать прилагательным: 

Kleider schöner Frauen – платья красивых женщин. 

Прилагательное при этом поработает за артикль, примет его окончание. 

По-русски мы говорим: литр воды, три рюмки вина и используем при этом 

родительный падеж (чего?). 

Немцы в подобных случаях (при указании количества) оставляют всё в ис-

ходном, именительном падеже (Nominativ): ein Liter Wasser, drei Glas Wein. 

Личное имя в Genitiv может стоять как до определяемого слова, так и по-

сле. Если до, то артикль не нужен: имя его „вытесняет“: 

Schillers Dramen, die Dramen Schillers (die Dramen von Schiller); 

die Teilung Deutschlands (разделение Германии), Schwedens Königin 

(королева Швеции). 

А что делать с такими именами, как, например, Thomas? Ведь к ним не 

присоединишь -s? Есть два выхода: либо поставить апостроф, либо использо-

вать предлог von (от): 

Thomas' Fahrrad = das Fahrrad von Thomas (велосипед…), 

Fritz' Leistungen = die Leistungen von Fritz (успехи, достижения…). 

Есть правда, еще один выход, но он уже несколько устарел: Fritzens Leis-

tungen. 

Если у имени есть свой артикль, то оно не нуждается в -s (артикль и так 

указывает на принадлежность): 

die Krankheit des kleinen Stefan – болезнь маленького Стефана, 

die Rede des Herrn Meier – речь господина Мейера. 

Genitiv иногда употребляется не для выражения принадлежности, а для 

выражения обстоятельства времени, места или образа действия, т. е. отдельно, 

сам по себе: 

Er kommt des Weges – Он идет этой дорогой, навстречу. 

Еines Tages – однажды. 

Er saß gesenkten Kopfes – Он сидел с опущенной головой. (Впрочем, это 

малоупотребительно в современном языке, звучит подчеркнуто литературно). 

Mестоимение может не только замещать предмет или лицо, но и указывать 

на них, характеризовать их, иными словами, замещать признак: dieses Buch – 

эта книга, dein Buch – твоя книга… 

Притяжательные (то есть выражающие принадлежность) местоимения в 

падежах в единственном числе ведут себя точно так же, как неопределенный 

артикль. Запомните: mein – как ein: 

Das ist ein/mein Freund. – Это (один)/мой друг. (Не meiner!) 

Ich rufe einen/meinen Freund. – Я (по)зову (одного)/моего друга. 

Ich bin einem/meinem Freund besonders dankbar. – Я особенно благодарен 

(одному)/моему другу. 

Der Vorschlag eines/meines Freundes. – Предложение (одного)/моего друга. 
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В немецком языке, как вы знаете, нет неопределенного артикля множе-

ственного числа. Поэтому во множественном числе притяжательные местоиме-

ния подражают определенному артиклю множественного числа die (т. е. тоже 

оканчиваются на -е): 

Ich liebe die/meine Töchter. – Я люблю моих дочерей. (Обратите внимание: 

не своих! Немцы в этом случае точнее русских.) 

Was schicke ich den/meinen Töchtern? – Что я пошлю моим дочерям? 

Die Freunde der/meiner Töchter gefallen mir nicht besonders. – Друзья моих 

дочерей мне не особенно нравятся. 

 

Склонение прилагательных 

По-русски мы говорим: Я вижу толстого мальчика. Падеж изменил и слово 

толстый, и слово мальчик, причем даже по-разному, с разными окончаниями. И 

в немецком языке под влиянием падежа изменяются не только существитель-

ные, но и прилагательные (то есть слова, которые характеризуют существи-

тельные – прилагаются к ним). 

Запомните три правила изменения прилагательных. Первое: 

ein guter Wagen – одна хорошая машина, 

der gute Wagen – эта хорошая машина. 

После неопределенного артикля прилагательное принимает окончание 

определенного артикля. После определенного артикля прилагательное „отды-

хает“, ему уже не нужно показывать мужской род, „работать“. Когда прилага-

тельное отдыхает, оно просто оканчивается на -е. Работает же определенный 

артикль. В общем, где-нибудь в одном месте должен вылезти мужской род в 

виде -r, то есть в виде окончания определенного артикля – или в самом артикле, 

или в прилагательном. Так же и для остальных родов: 

ein neues Hotel – одна новая гостиница, 

das neue Hotel – эта новая гостиница; 

eine schöne Musik – прекрасная музыка, 

die schöne Musik – эта прекрасная музыка. 

В женском роде и вылезать нечему, так как определенный артикль (die) 

оканчивается на -е (как и отдыхающее прилагательное). 

Сокращенно это правило можно запомнить так: 

или der gute Wagen – или ein guter Wagen. 

Если прилагательных два или больше, то работают все (чтобы никому не 

было обидно): 

Ein gutes neues Hotel – хорошая новая гостиница. 

Es war ein trüber, regnerischer, kalter Tag. – Это был пасмурный, дождливый, 

холодный день. 

Второе правило: 

gute Wagen – какие-то хорошие машины, 

die guten Wagen – те самые хорошие машины. 

Это правило имеет отношение только ко множественному числу и никак не 

связано с первым. Если мы имеем дело с какими-то, с неопределенными, не-

конкретными машинами, то прилагательное будет оканчиваться на -е. Если 

машины вполне конкретные, то прилагательное оканчивается на -en. 
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При этом их конкретность должна быть подчеркнута каким-либо словом 

(эти, такие, мои, все… – за исключением количественного числительного): 

diese (эти) guten Wagen, 

meine(мои) guten Wagen, 

solche (такие) guten Wagen, 

beide (оба) guten Wagen, 

alle (все) guten Wagen… 

(Но: 3 gute Wagen.) 

А вот неконкретные, неопределенные машины: 

viele (многие) gute Wagen, 

einige (некоторые) gute Wagen… 

К этому правилу есть исключения: 

manche (некоторые) guten Wagen, 

keine guten (нехорошие) Wagen, 

welche (какие) guten Wagen. 

(Здесь нет идеи конкретности.) 

На самом деле запомнить нужно лишь manche guten Wagen, так как keine 

для запоминания этого правила можно привязать к meine, а welche – к solche 

(какие – такие): keine – как meine, welche – как solche. 

Третье правило: если изменился (под влиянием падежа) артикль (или сто-

ящее вместо него местоимение), то прилагательное оканчивается на -en. Как 

изменился – неважно, лишь бы изменился: 

der gute Freund – хороший друг, 

mit dem (или meinem) guten Freund – с моим хорошим другом; 

eine schöne Frau – красивая женщина, 

der Kuss einer schönen Frau – поцелуй красивой женщины. 

А как нам быть с неопределенным множественным числом, ведь там вооб-

ще нет артикля: kleine Kinder(маленькие дети)? В Dativ, если бы артикль был, 

он бы изменился: kleinen Kindern – детям (по образцу den Kindern). Про Dativ 

множественного числа мы помним: всё на – (e)n! А в Genitiv, как вы помните, 

мы используем прилагательное, чтобы связать два слова: 

Puppen kleiner Kinder – куклы маленьких детей (неопределенных). 

Сравните: 

Puppen der kleinen Kinder – куклы тех (самых) маленьких детей (опреде-

ленных). 

 

Степени сравнения 

С помощью прилагательного можно не только характеризовать что-либо, 

но и сравнивать: 

Meine Wohnung ist ebenso klein wie Ihre. – Моя квартира так же мала, как 

Ваша. 

Это положительная степень сравнения (Positiv)– прилагательное здесь 

остается в своей основной форме, не изменяется. А вот сравнительная степень 

(Komparativ): 

Deine Wohnung ist kleiner als meine (Wohnung). – Твоя квартира меньше мо-

ей (чем моя). 
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Сравнительная степень прилагательного образуется прибавлением -er. Об-

ратите также внимание на слово als (чем). 

При этом большая часть коротких (состоящих из одного слова) прилага-

тельных (а также двусложное прилагательное gesund – здоровый) принимает 

перегласовку – Umlaut: 

Es ist kalt. – Холодно. 

In Sibirien ist es viel kälter als in Afrika. – В Сибири гораздо (много) 

холоднее, чем в Африке. 

Er ist (viel) zu dumm. – Он слишком глуп. 

Dümmer, als die Polizei erlaubt. – Глупее, чем разрешено полицией (пого-

ворка). 

В некоторых случаях вместо als употребляется более старое слово denn (с 

тем же значением). Например, в определенных, уже устоявшихся, привычных 

речевых оборотах, а также для того, чтобы избежать двух als подряд: 

Sie war schöner denn je. – Она была прекрасней, чем когда-либо. 

Er war als Geschäftsmann erfolgreicher denn als Künstler. – Он был более пре-

успевающ (дословно: богат успехом) в качестве делового человека, чем в каче-

стве художника (в широком смысле: в качестве человека искусства). 

Кроме сравнительной, прилагательное имеет и превосходную степень (Su-

perlativ): 

Sie ist das schönste Mädchen. – Она самая красивая девушка. 

Dieses Mädchen ist das schönste. – Эта девушка – самая красивая. 

Dieses Mädchen ist am schönsten. – Эта девушка красивее всех. 

Am schönsten ist es hier abends. – Красивее всего здесь вечерами. 

Здесь обязателен определенный артикль, так как мы имеем дело с чем-то 

единственным в своем роде, а значит, конкретным, определенным. 

Те же прилагательные, которые получали Umlaut в сравнительной степени, 

получают его и в превосходной: 

Cornelia hat lange Haare. – У Корнелии длинные волосы. 

Aber Anne hat noch längere Haare. – Но у Анны еще более длинные волосы. 

Die längsten Haare hat Claudia. – Самые длинные волосы у Клавдии. 

 

Есть несколько прилагательных, у которых степени сравнения представ-

ляют собой вообще другие слова. Их нужно запомнить: 

gut – besser – am besten (хорошо – лучше – лучше всего, всех), 

viel – mehr – am meisten (много – больше – больше всего, всех). 

А также наречия (несклоняющиеся характеризующие слова): 

wenig – minder – am mindesten (мало – меньше – меньше всего), 

gern – lieber – am liebsten (охотно – охотнее – охотнее всего), 

bald – eher – am ehesten (скоро – скорее – скорее всего). 

 

Порядковые числительные 

Порядковые числительные (т. е. отвечающие на вопрос Der/die/das 

wievielte? – который/которая/которое по счету?) подчиняются тем же трем пра-

вилам, что и прилагательные: 

der erste Mann – первый муж, 

die zweite Frau – вторая жена, 
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das dritte Kind – третий ребeнок, 

mit dem vierten Mann – с четвертым мужем, 

im fünften Stock – на пятом этаже, 

zum siebten Mal – в седьмой раз. 

Формы erste и dritte нужно запомнить просто как отдельные слова; обрати-

те внимание также на формы siebte/siebente и achte (с одним t), остальные же 

порядковые числительные образуются с помощью суффикса -te до 19, -ste с 20: 

Der wievielte ist heute? – Какое сегодня число? 

Heute ist der einunddreißigste März. – Сегодня 31 марта. 

Ich habe meinen Geburtstag am 31. (einunddreißigsten) März. – Мой день рож-

дения – 31 марта. 

При письменном указании даты: 

Hamburg, den 17. April 1999 (den siebzehnten April). 

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem/den 13. April, statt. – Мероприятие 

состоится в пятницу 13 апреля. 

Обратите внимание на точку после цифры: она указывает на то, что это 

именно порядковое числительное, а не просто количественное. Порядковые 

числительные употребляются с определенным артиклем (если уж, например, 

третий, то это, конечно, нечто определенное, конкретное). Или с притяжатель-

ным местоимением: 

ihr erster Mann – ее первый муж. 

При отдельном назывании даты, например, в заголовках, порядковое чис-

лительное обходится без определенного артикля: 

28. (achtundzwanzigster) August 1749 – J.W. Goethe geboren. – Родился И.В. 

Гёте. 

 

Глагол в настоящем времени (Präsens) 

 

До сих пор мы в основном говорили о именах, то есть о словах, называю-

щих или характеризующих что-либо (а также о словах, их сопровождающих: 

артиклях, предлогах, местоимениях). Теперь поговорим о глаголе, перейдем к 

действию. Чтобы показать, кто именно действует, глагол изменяется по лицам, 

прибавляя личные окончания к корню (к неизменяемой части). Есть у него и 

исходная, нейтральная, неопределeнная форма – Infinitiv: trinken – пить. 

Если вы хотите сказать: я пью, то от глагола trinken (пить), т. е. от 

нейтральной, исходной формы, нужно отнять, потерять -n: ich trinke. Он (или 

она, или оно) пьет будет er (sie, es) trinkt —такое же личное окончание, как и в 

русском (-т). Если ты пьешь, то это уже хуже: приходится перед -t ставить еще 

и -s: du trinkst. А вот во множественном числе пить проще – будет одна и та же 

форма – исходная: wir trinken (мы пьем), sie trinken (они пьют). Если вежливое 

обращение – та же исходная форма: Was trinken Sie? – Что Вы пьете/будете 

пить? 

Интересно, что вежливая форма в немецком языке производится от они, а 

не от вы, как в русском. Вас как бы спрашивают: Что Они пьют, будут пить? 

Относиться же этот вопрос может, как и в русском, и к одному лицу, и к не-

скольким. А немецкая форма ihr (вы) используется только в том случае, если 
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говорящий „на ты“ с каждым из этих вы, то есть при обращении к домашним, к 

приятелям, детям… 

Was macht ihr? – Что вы делаете? (обращение к „своим“). 

Was machen Sie? – Что Вы делаете? (вежливое обращение к одному чело-

веку или нескольким). 

Сравните: 

Herr Schmidt, kennen Sie meine Frau? – Господин Шмидт, Вы знакомы с мо-

ей женой (знаете мою жену)? 

Robert, kennst du dieses Mädchen? – Роберт, ты знаешь эту девушку? 

Freunde, kennt ihr diese Kneipe? – Друзья, вы знаете эту пивную? 

Kinder, kennt ihr dieses Spiel? – Дети, вы знаете эту игру? 

Как видите, личное окончание глагола после ihr такое же, как и после er 

(легко запомнить, поскольку эти слова созвучны): er trinkt, ihr trinkt. 

 

Совершенное (прошедшее) время (Perfekt) 

Прошедшее время Perfekt (в переводе с латинского это слово означает со-

вершенное, свершившееся) образуется при помощи причастия прошедшего 

времени (Partizip 2) и вспомогательного глагола, который спрягается (изменяет-

ся по лицам): 

Ich habe vorige Woche einen Wagen gekauft. – Я купил на прошлой неделе 

машину (дословно: я имею машину купленной). 

Du hast vorige Woche einen Wagen gekauft… 

Partizip 2 уходит на самый конец предложения (как любой второй глагол 

или часть глагола). Возникает так называемая рамочная конструкция, глаголь-

ная рамка, внутри которой все остальное предложение, „начинка“. 

Отрицание nicht тоже стремится встать в конец предложения, но рамка 

сильнее: 

Ich habe den Wagen nicht gekauft. – Я не купил эту машину. 

В разговорной речи рамка нередко нарушается: 

Ich habe den Wagen gekauft – in Deutschland. – Я купил эту машину в 

Германии. 

Здесь как бы добавление (после паузы) к уже законченному предложению, 

довесок. Нейтральный же, литературный вариант: 

Ich habe den Wagen in Deutschland gekauft. 

Рамка довольно часто нарушается дополнением с предлогом, некоторыми 

обстоятельствами (например, указанием времени) и почти всегда – сравнением 

и конструкцией zu + Infinitiv: 

Wir haben lange gewartet auf Ihre Entscheidung. – Мы долго ждали Вашего 

решения. 

Bei uns hat es geschneit heute Morgen. – У нас сегодня утром шел снег. 

Heute hat es mehr geschneit als gestern. – Сегодня снег шел сильнее, чем 

вчера. 

Er hat angefangen, bei dieser Firma zu arbeiten. – Он начал работать на этой 

фирме. 

 

Kaufen – слабый глагол, т. е. регулярный, т. е. образующий прошедшее 

время по единому правилу. Но не все глаголы настолько послушны. В немец-
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ком языке, как и в английском, есть целый ряд нерегулярных, сильных глаго-

лов. Сравните: 

Er hat gestern in der Disko getanzt. – Он вчера танцевал на дискотеке. 

Ihr habt deutsche Volkslieder gesungen. – Вы пели немецкие народные песни. 

Ich habe einen spannenden Krimi gesehen. – Я посмотрел увлекательный 

детектив. 

Tanzen – слабый глагол, а singen и sehen – сильные. Главный признак силь-

ных глаголов тот, что их Partizip 2 оканчивается не на -t, а на -en. При этом мо-

жет измениться и корень: singen – gesungen, но может и не измениться: sehen – 

gesehen. В любом случае, это нерегулярные глаголы и их Partizip 2 надо запо-

минать. 

В предложениях с Perfekt отрицание nicht стремится встать как можно 

дальше, то есть к самой рамке (за рамку его не выпускает Partizip 2): 

Er hat mir den Weg zum Bahnhof nicht gezeigt. – Он не показал мне дороги к 

вокзалу. 

 

Прошедшее время (Präteritum) 

Кроме Perfekt (совершенное время) есть в немецком языке и просто про-

шедшее время – Präteritum (что по-латыни означает прошлое, прошедшее ми-

мо). Оно образуется при помощи суффикса -t-. Сравните: 

Ich tanze. – Я танцую (настоящее время – Präsens). 

Ich tanzte. – Я танцевал (прошедшее время – Präteritum). 

Это похоже на английское прошедшее время, где признаком прошедшего 

времени является суффикс -d-: 

I dance – I danced. 

Итак, вставляется -t-, а дальше идут всё те же личные окончания. Сравните: 

Präsens Präteritum 

ich sage – я говорю ich sagte – я сказал 

wir, sie, Sie sagen wir, sie, Sie sagten 

du sagst du sagtest 

er sagt er sagte (!) 

ihr sagt ihr sagtet 

Особенностью Präteritum является то, что в форме он (она, оно) не прибав-

ляется личное окончание -t, то есть: формы я и он совпадают. (Как вы помните, 

то же происходит и с модальными глаголами.) 

Как мы уже говорили, в немецком языке есть сильные (нерегулярные, не 

подчиняющиеся правилу) глаголы. Sagen – слабый, регулярный глагол. А вот 

fallen – сильный: 

ich, er fiel (я, он упал), wir, sie, Sie fielen, 

du fielst, 

ihr fielt. 

Здесь уже не нужен суффикс прошедшего времени -t-, так как на прошед-

шее время указывает само изменившееся слово (сравните с английским: I see – 

я вижу, I saw – я видел). Формы я и он одинаковы, личные окончания в этих 

формах отсутствуют (всё так же, как и у модальных глаголов в настоящем вре-

мени). 
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Итак, русскую фразу Я купил пиво на немецкий язык можно перевести 

двояко: 

Ich kaufte Bier. – Präteritum (прошедшее время). 

Ich habe Bier gekauft. – Perfekt (совершенное время). 

В чем разница? 

Perfekt употребляется тогда, когда действие, совершенное в прошлом, свя-

зано с настоящим моментом, когда оно актуально. Например, вы приходите до-

мой и жена спрашивает вас (как говорится, мечтать не вредно): 

Hast du Bier gekauft? – Ты купил пиво? 

Ja, ich habe Bier gekauft. (Отвечаете вы с сознанием выполненного долга). 

Ее интересует не тот момент в прошлом, когда вы покупали пиво, не исто-

рия, а результат действия – то есть наличие пива. Сделано дело или нет? Свер-

шилось или нет? Отсюда и название – Perfekt (совершенное время). 

Präteritum (прошедшее время) употребляется тогда, когда действие, совер-

шенное в прошлом, никак не связано с настоящим моментом. Это просто исто-

рия, рассказ о каких-то прошлых событиях. Поэтому Perfekt употребляется, как 

правило, в разговоре, в диалоге, при обмене репликами (ведь именно в разгово-

ре чаще всего важно не само действие в прошлом, а его актуальность для 

настоящего, его результат), а Präteritum – в рассказе, в монологе. Например, вы 

рассказываете о том, как проводили отпуск: 

Ich kaufte ein paar Flaschen Bier… Dann ging ich an den Strand… – Я купил 

несколько бутылок пива, пошел на пляж… 

Или рассказываете ребенку сказку: 

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter… – Жил-был однажды ко-

роль, у него было три дочери… 

Или: 

Ich kam, ich sah, ich siegte. – Пришел, увидел, победил. 

Поскольку Präteritum нужен, как правило, для рассказа, то формы второго 

лица (ты, вы) употребляются редко. Даже в вопросе человеку, повествующему 

о чем-либо, чаще используется Perfekt – настолько привыкли уже, что эта фор-

ма – для реплик, Präteritum при таком перебивании рассказчика звучит очень 

литературно (хотя и красиво): Kauftest du Bier? Gingt ihr dann an den Strand? В 

основном же вы будете встречать и употреблять следующие две формы: 

(ich, er) kaufte, wir (sie) kauften– для слабых глаголов, 

(ich, er) ging, wir (sie) gingen– для сильных глаголов. 

Итак: в разговоре вы употребляете Perfekt, в рассказе (о событиях, не свя-

занных с настоящим моментом) – Präteritum. 

Однако Präteritum глаголов sein, haben и модальных глаголов (+ глагол wis-

sen) употребляется и в разговоре – наравне с Perfekt: 

Ich war in der Türkei. (Präteritum) – Я был в Турции. 

= Ich bin in der Türkei gewesen. (Perfekt) 

Ich hatte einen Hund. (Präteritum) – У меня была собака. 

= Ich habe einen Hund gehabt. (Perfekt) 

Ich musste ihr helfen. (Präteritum) – Я должен был ей помочь. 

= Ich habe ihr helfen müssen. (Perfekt) 

Ich wusste das. (Präteritum) – Я знал это. 

Ich habe das gewusst. (Perfekt) 
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Формы прошедшего времени sein —> war (du warst, er war, wir waren…) и 

haben —> hatte (du hattest, er hatte, wir hatten…) нужно запомнить. 

 

Будущее время (Futur) 

Будущее время (Futur) образуется при помощи вспомогательного глагола 

werden(становиться) и неопределенной формы (Infinitiv) основного (смыслово-

го) глагола: 

Ich werde (du wirst, er wird) die Schulden bezahlen. – Я (ты, он) заплачу 

долги. 

Будущее время может быть выражено и через настоящее время (Präsens): 

Morgen bezahle ich meine Schulden. – Завтра я оплачиваю, заплачу долги. 

Heute Abend gehe ich in die Disko. – Сегодня вечером я иду, пойду на дис-

котеку. 

При этом в предложении часто употребляются слова, указывающие на бу-

дущее: завтра, сегодня вечером, через месяц… 

 

Если мы используем Präsens для выражения будущего, то мы твердо уве-

рены в том, что данное событие произойдет: Я точно уже завтра заплачу долги 

(деньги готовы, и я договорился о встрече). Если мы употребляем Futur (werden 

+ Infinitiv), то это значит, что мы лишь намереваемся, собираемся или обещаем 

что-либо сделать: Я собираюсь заплатить долги, надо бы это сделать (а что по-

лучится на самом деле – другой вопрос). Поэтому не стоит злоупотреблять 

формой Futur – употребляйте ее в том случае, если хотите сказать: Я собираюсь 

что-то сделать (или: что-то, видимо, произойдет – таков прогноз). Если же про-

сто: Я сделаю, то используйте Präsens: 

Ich fahre in einer Woche nach Frankreich. – Я поеду через неделю во Фран-

цию. 

Ich werde eines Tages nach Frankreich fahren. – Я собираюсь однажды, когда-

нибудь съездить во Францию. 

Tagsüber wird es regnen. – Днем (в течение дня) будет идти дождь. 

С другой стороны, стоит вам интонационно „нажать“ на это werde, как по-

лучится другой, уверенный оттенок смысла: 

Ich werde nach Frankreich fahren. – Я намерен поехать, я приложу для этого 

все усилия. 

 

В некоторых случаях Futur невозможно обойти (употребив настоящее вре-

мя). Сравните: 

Ich werde in Paris wohnen. – Я буду жить в Париже. 

Ich wohne in Paris. – Я живу в Париже. 

 

Futur может быть использован для строгого приказа: 

Du wirst dich sofort entschuldigen! – Ты сейчас же извинишься! 

Wirst du still sein? – (Может быть), ты замолчишь (дословно: будешь ти-

хим)? 

А также для предположения: 

Sie wird (wohl) schon längst zu Hause sein. – Она (пожалуй) уже давно дома. 
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Er wird jetzt (wohl) keine Zeit haben. – У него (видимо) сейчас не найдется 

времени. 

 

Итак, Futur нужен нам, в основном, не для выражения будущего времени, а 

для передачи модальных значений предположения (собираюсь, возможно), уве-

рения (намерен, обязательно), побуждения (а ну-ка сейчас же!). 

Иными словами werden в данном случае является, скорее, одним из мо-

дальных глаголов, а не вспомогательным глаголом будущего времени. 

 

Ich glaube, dass er nächsten Monat wird Schulden bezahlen wollen. – Я думаю, 

что он в следующем месяце захочет заплатить долги. 

Как видите, хотя wird здесь и спрягаемая часть глагола в придаточном 

предложении (по общему правилу должна стоять на конце), всё же двойной In-

finitiv оказывается сильнее. Так было, как вы помните, и в случае Perfekt мо-

дального глагола в придаточном предложении: 

Ich glaube, dass er im vorigen Monat hat Schulden bezahlen wollen. – Я думаю, 

что он хотел в прошлом месяце оплатить долги. 

 

Возьмем два предложения: 

Ich habe alle Formalitäten erledigt. – Я уладил все формальности. 

Ich fahre ins Ausland. – Я еду за границу. 

Сначала уладил все формальности, теперь еду. Одно действие предшеству-

ет другому, в первом предложении – Perfekt (совершенное время), во втором – 

Präsens (настоящее время). А теперь нам нужно эту ситуацию перенести в бу-

дущее: 

Ich werde erst dann ins Ausland fahren, wenn ich alle Formalitäten erledigt ha-

ben werde. – Я только тогда поеду за границу, когда улажу все формальности. 

В первом предложении Futur 1 (werden + Infinitiv), во втором предложении 

– Futur 2 (werden + Infinitiv Perfekt), который выражает действие, предшеству-

ющее в будущем другому действию. Еще примеры: 

Bis morgen werde ich alles gelernt haben. – До завтра я все выучу. 

Bis nächste Woche werden wir nach Italien gefahren sein. – До следующей 

недели мы уедем в Италию. 

Futur 2 (называемое также законченным будущим) употребляется крайне 

редко, обычно же говорят так: 

Ich werde erst dann ins Ausland fahren, wenn ich alle Formalitäten erledigt ha-

be. 

Вместо Futur 2 используется Perfekt (совершенное время): Когда совершу, 

тогда поеду. Это тот интересный случай, когда Perfekt употребляется в значе-

нии будущего времени. А почему бы и нет? Слово Perfekt переводится ведь не 

как прошедшее, а как совершенное. Не только сделал, но и сделаю. Еще приме-

ры на действие, завершенное, законченное в будущем: 

Ich schreibe Ihnen, wenn ich in Hamburg angekommen bin. – Я напишу Вам, 

когда прибуду в Гамбург. 

Wetten, dass er morgen alles wieder vergessen hat? – Спорим, что завтра он 

опять все забудет? 

 



 42 

Так же, как с помощью Futur 1 можно выразить предположение о настоя-

щем, Futur 2 используется для того, чтобы выразить предположение о прошлом 

(и в этом, собственно говоря, его основное применение). Сравните: 

Sie haben mich für verrückt gehalten. – Они сочли меня сумасшедшим (Per-

fekt). 

Sie werden mich wohl für verrückt gehalten haben. – Они меня, видимо, сочли 

сумасшедшим (Futur 2). 

Futur 2 нередко сопровождается усилительными частицами wohl или schon, 

которые здесь означают видимо, пожалуй. Итак, сравните два случая употреб-

ления Futur 2: 

Bis Ende dieser Woche wird er sein Examen bestanden haben. – До конца этой 

недели он сдаст („выдержит, выстоит“) свой экзамен. 

Er wird sein Examen schon bestanden haben. – Он, видимо, сдал свой 

экзамен. 

Futur 2, используемый для предположения, близок по значению и совпада-

ет по форме с оборотом модальный глагол + Infinitiv Perfekt. Сравните: 

Er wird wohl ins Ausland verreist sein. – Он, видимо, уехал за границу. 

Er muss ins Ausland verreist sein. – Он, должно быть, уехал за границу. 

 

Выразите ваше предположение: 

Warum ist Maria noch nicht da? – Почему Марии еще (здесь) нет? 

Ich vermute: Sie ist krank geworden. – Я предполагаю: Она заболела. 

Sie wird (wohl) krank geworden sein. – Она, видимо, заболела. 

= Sie muss krank geworden sein. – Она, должно быть, заболела. 

+ Sie soll krank geworden sein. – Она, говорят, заболела. 

 

Sie hat ihre Freundin getroffen. – Она встретила подругу. 

Sie ist mit ihrer Freundin ins Kino gegangen. – Она пошла со своей подругой 

в кино. 

Der Deutschkurs hat länger gedauert. – Занятия на курсах немецкого продол-

жались дольше. 

Sie ist in einen Stau gekommen. – Она попала в пробку. 

Sie hat die Einladung vergessen. – Она забыла о приглашении. 

Sie hat verschlafen. – Она проспала. 

Sie hat den Zug verpasst. – Она опоздала на поезд. 

Sie hat Besuch bekommen. – К ней пришли гости (дословно: она получила 

посещение). 

 

Порядок слов 

Исходный, нейтральный (без дополнительных оттенков смысла) порядок 

слов в утвердительном (не вопросительном и не в побудительном) немецком 

предложении – прямой, как и в русском: сначала указывается, кто делает – под-

лежащее, а потом что делает – сказуемое: 

Ich suche eine Wohnung. – Я (подлежащее, деятель) ищу (сказуемое, дей-

ствие) квартиру. 
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Однако, если вы о чем-либо спрашиваете, то порядок слов в немецком язы-

ке, в отличие от русского, должен измениться на обратный (подлежащее и ска-

зуемое, деятель и действие меняются местами): 

Suchen Sie eine Wohnung? – Вы ищете квартиру? (Дословно: Ищете Вы 

квартиру?) 

Was suchst du? – Что ты ищешь? (Дословно: Что ищешь ты?) 

 

Можно задать вопрос и следующим образом: 

Sie suchen eine Wohnung. Stimmt das? Nicht (wahr)? Oder? – Вы ищете квар-

тиру. Это так? Не правда ли? Или (как)? 

То есть сначала утверждение, потом вопрос. Тогда порядок слов, конечно, 

не меняется. Иногда, в разговорном языке, добавочный вопрос может быть 

опущен: 

Sie suchen eine Wohnung? (подразумевается: Nicht wahr?) 

Спрашивающий в этом случае рассчитывает скорее на положительный от-

вет. 

 

Подлежащее и сказуемое (деятель и действие) – главные члены предложе-

ния, его костяк. Если вы захотите поставить в начало предложения что-нибудь 

еще, какой-нибудь другой, второстепенный, член предложения, то порядок слов 

также изменится на обратный. Сравните: 

Ich gehe heute ins Kino. – Я иду сегодня в кино. 

Heute gehe ich ins Kino. – Сегодня иду я в кино. 

Ins Kino gehe ich heute. – В кино иду я сегодня. 

Обратите внимание: глагол в повествовательном предложении все время 

стоит на второй позиции – как якорь, вокруг которого плавает все остальное. 

(Но вторая позиция не означает, что это второе слово в предложении – смотри-

те последний пример.) 

 

Если в предложении два глагола или составная глагольная форма, то спря-

гаемый (изменяющийся по лицам) элемент становится в начале (точнее, во вто-

рой позиции), а неизменяющийся уходит на конец предложения. Образуется 

как бы такая глагольная рамка, внутри которой – всё остальное, начинка: 

Ich will heute ins Kino gehen. – Я хочу сегодня пойти в кино. 

In diesem Club lernt er viele interessante Leute kennen. – В этом клубе он зна-

комится со многими интересными людьми. (kennen lernen) 

Ich rufe Sie morgen an. – Я позвоню Вам завтра. (anrufen) 

Sie hat den ganzen Tag nichts gemacht. – Она целый день ничего не делала. 

 

Кроме того, есть еще особый порядок слов – для придаточных предложе-

ний. Сравните: 

Er kommt heute spät nach Hause. – Он сегодня поздно придет домой. 

Ich weiß, dass er heute spät nach Hause kommt. – Я знаю, что он сегодня 

поздно домой придет. 

Или: 

Ich weiß nicht, ob er heute nach Hause kommt.– Я не знаю, придет ли он сего-

дня домой. 
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Здесь два предложения, разделенныe запятой (у каждого своe подлежащее 

и свое сказуемое, то есть свой костяк, своя основа). Я знаю – главное предло-

жение, второе предложение его дополняет, поясняет – является его придаточ-

ным предложением (Я знаю – что?…) Для придаточного предложения характе-

рен особый порядок слов. Сначала идeт слово, которое вводит придаточное 

предложение, которое и делает его придаточным. В наших примерах это слова 

dass… – что… и ob …, соответствующее русскому … ли …. Затем сразу идет 

подлежащее (деятель). Старайтесь произнести вводное слово и деятеля вместе, 

без паузы, чтобы не запутаться в порядке слов. Сказуемое же уходит на самый 

конец предложения. Всё остальное (второстепенные члены предложения – 

„начинка“) помещается в рамке между деятелем и действием. Получается что-

то вроде сэндвича. Это только в придаточном предложении! Обычно же подле-

жащее и сказуемое не могут быть ничем разделены, они лишь вращаются во-

круг друг друга (прямой и обратный порядок). По-немецки нельзя сказать: Я 

сегодня иду в кино, а можно лишь Я иду сегодня в кино или Сегодня иду я в 

кино. 

 

И, наконец, придаточное предложение может стоять и в начале, до главно-

го: 

Оb er heute nach Hause kommt, weiß ich nicht. – Придет ли он сегодня до-

мой, я не знаю. 

Warum er heute spät nach Hause kommt, weiß ich nicht. – Почему он сегодня 

поздно придет домой, я не знаю. 

Сравните: 

Das weiß ich nicht. – Этого я не знаю. 

В главном предложении обратный порядок слов – по той причине, что впе-

реди что-то стоит, что-то второстепенное. Этим второстепенным может быть 

как отдельное слово, так и целое придаточное предложение. 

 

Обратите также внимание на то, как вопросительные слова превращаются 

в вводные слова придаточных предложений, и как меняется от этого порядок 

слов после них: 

Warum kommt er heute spät nach Hause? 

Ich weiß nicht, warum er heute spät nach Hause kommt. 

Или: 

Wissen Sie, warum er heute spät nach Hause kommt? 

Если в придаточном предложении составная глагольная форма, то на конец 

предложения будет уходить ее самый важный, спрягаемый элемент: 

Ich glaube, dass er heute spät nach Hause kommen will. – Я полагаю, что он 

сегодня поздно домой прийти хочет. 

Ich glaube, dass sie den ganzen Tag nichts gemacht hat. – Я полагаю, что она 

целый день ничего не делала. 

Ich habe geglaubt, dass du mich heute anrufst. – Я думал, что ты мне сегодня 

позвонишь. 

Исключением из этого правила является двойной Infinitiv: 

Er hat heute spät nach Hause kommen wollen. – > 
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Er sagt, dass er heute spät nach Hause hat kommen wollen. – Он говорит, что 

хотел сегодня поздно прийти домой. 

Как видите, здесь спрягаемая часть глагола встала не на конец, а перед 

двумя неопределенными формами – перед двойным Infinitiv. Аналогично: 

Der Geschäftsmann wird wohl sein Reiseziel nicht rechtzeitig erreichen können. 

– > 

Der Geschäftsmann regt sich auf, weil er sein Reiseziel wohl nicht rechtzeitig 

wird erreichen können. – Бизнесмен волнуется, потому что он, видимо, не 

сможет достичь вовремя цели своего путешествия (т. е. не сможет приехать 

вовремя). 

 

Обратный порядок слов возможен и в восклицательных предложениях: 

Bist du aber erwachsen! – Ну и вырос же ты! 

Hat der vielleicht lange Haare! – Ну и длинные же у него волосы! 

 

Выражение причины и следствия. 

Warum (wieso) gehst du nicht zum Fußball? – Ich gehe nicht zum Fußball, weil 

ich keine Zeit habe. – Почему ты не идешь на футбол? – Я не пойду на футбол, 

потому что у меня нет времени. 

В вопросе кроме вопросительного слова warum (почему) можно использо-

вать также его синонимы: weshalb, weswegen или слово wieso (как так). В отве-

те вы видите придаточное предложение с вводным словом weil. 

 

Weil можно заменить на da, особенно если придаточное предложение стоит 

в начале: 

Da(weil) ich keine Zeit habe, gehe ich nicht zum Fußball. – Поскольку у меня 

нет времени, я не пойду на футбол. 

Da подчеркивает, что речь идет об известной собеседнику причине, а с по-

мощью weil вы называете причину, о которой он еще не знал. Из этого следует, 

что da не может быть ответом на вопрос почему?: 

Warum gehst du nicht zum Fußball? – Weil ich keine Zeit habe. (Da здесь упо-

требить нельзя.) 

 

Не спутайте da (поскольку) с da (тут), которое используется для указания 

определенной ситуации и не вводит придаточное предложение, т. е. является не 

вводным словом, а просто второстепенным членом предложения: 

Da müssen wir den Arzt fragen. – Тут (= тогда) мы должны спросить врача. 

Da ist nichts zu machen. – Тут ничего не поделаешь. 

 

Вместо weil можно употребить и слово denn (так как), однако только в том 

случае, если придаточное предложение стоит на втором месте (то есть после 

главного): 

Ich gehe nicht zum Fußball, denn ich habe keine Zeit. – Я не пойду на футбол, 

так как у меня нет времени. 

Но что происходит с порядком слов после denn? Он не изменился! Это сле-

дует запомнить особо: после denn – прямой порядок слов (сначала подлежащее-

деятель, потом сказуемое-действие). 
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Прямой порядок слов будет и после und, при помощи которого тоже можно 

выразить причинную связь: 

Ich habe keine Zeit, und ich gehe nicht zum Fußball. – У меня нет времени, и я 

не пойду на футбол. 

 

Это всё были потому что в разных вариантах (причина). А теперь наобо-

рот, поэтому (следствие): 

Weshalb (= warum, weswegen) gehst du nicht zum Fußball? – Почему ты не 

идешь на футбол? 

Ich habe keine Zeit, deshalb (= darum, deswegen, daher, aus diesem Grund) ge-

he ich nicht zum Fußball. – У меня нет времени, поэтому (по этой причине) я не 

пойду на футбол. 

После deshalb (потому что) – обратный порядок слов (сначала действие, 

потом деятель)! 

То есть: не как в обычном придаточном, а как после какого-либо второсте-

пенного члена предложения. Сравните: 

Heute gehe ich nicht zum Fußball. – Сегодня я не иду на футбол. 

Кроме того, мы ведь можем сказать и так: 

Ich gehe heute nicht zum Fußball. – Я не иду сегодня на футбол. 

Вы видите, что этот второстепенный член предложения (heute) может сто-

ять и внутри предложения, после главных членов. Так же поступает и deshalb: 

Ich habe keine Zeit, ich gehe deshalb nicht zum Fußball. – У меня нет времени, 

я не пойду поэтому на футбол. 

Вместо deshalb можно употребить also (итак, таким образом): 

Ich habe keine Zeit, also(= so) gehe ich nicht zum Fußball. 

Ich habe keine Zeit, ich gehe also nicht zum Fußball. 

 

Важный ориентир: придаточное предложение со свойственным ему рамоч-

ным порядком слов возникает только тогда, когда оно может являться ответом 

на вопрос. Потому что (weil) … является ответом на вопрос, а поэтому (deshalb) 

– нет. После weil – рамка, после deshalb – обратный порядок (deshalb является 

одним из второстепенных членов самого предложения). 

 

Причинную связь можно выразить и через слово nämlich, которое само по 

себе означает именно (der Name – фамилия, имя в широком смысле слова), но 

на русский оно чаще всего переводится как дело в том, что…. Обратите внима-

ние: русское дело в том, что…ставится в начале предложения, а nämlich – толь-

ко внутри, после сказуемого (действия): 

Ich gehe nicht zum Fußball, ich habe nämlich keine Zeit. – Я не пойду на 

футбол. Дело в том, что у меня нет времени. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Существительное 
 

 Неправильный выбор падежного окончания: облаки вм. облака, выбо-

ра вм. выборы, с повидлой вм. с повидлом, без рельс вм. без рельсов, нет вре-

мя вм. нет времени; 

 Неверный выбор падежа: удивляюсь его силой вм. удивляюсь его силе; 

жажда к славе вм. жажда славы; мечта к свободе вм. мечта о свободе. 

 Существительные мужского рода 2 склонения в родительном падеже в 

устойчивых фразеологических сочетаниях должны иметь окончание -у (а не -а). 

Примеры ошибок: Ни слуха ни духа вм. Ни слуху ни духу; С мира по нитке вм. С 

миру по нитке. 

Существительные мужского рода 2 склонения в предложном падеже в случае 

обстоятельственного значения должны иметь окончание -у, в случае объектного 

значения – окончание -е: Деревья в вишнёвом саду (НЕ в саде!); Декорации в 

“Вишнёвом саде” (НЕ в саду!). 

 Не допускается образование множественного числа от отвлеченных и 

вещественных существительных (форма мн. ч. может быть образована, только 

если существительное употребляется в конкретном значении или если говорит-

ся о сортах или видах вещества: радости жизни, животные жиры): В парти-

занском движении (НЕ в партизанских движениях!) участвовали самые раз-

личные слои населения. Татьяне свойственно тон-

кое понимание (НЕ понимания!) русской природы. 

 Несочетаемость форм управления: Обнародована петиция, подписан-

ная свыше миллиона граждан вм. Обнародована петиция, подписан-

ная свыше, чем миллионом граждан. 

 

Прилагательное 
 

 В составном сказуемом нельзя одновременно употреблять полную и 

краткую формы прилагательного. Пример ошибки: Жизненный путь ге-

роя тяжёл и трагичный. вм. Жизненный путь героя тяжёл и трагичен. 

 Зависимые слова могут быть только при краткой форме прилагательно-

го: Сюжет рассказа интересен (НЕ интересный!) во многих отношениях. 

 Нельзя соединять формы сравнительной и превосходной степени, а также 

простые и составные формы обеих степеней сравнения. Пример ошибки: Это 

произведение более худшее вм. Это произведение ещё хуже. Самый способ-

нейший студент вм. Самый способный студент. 

 Формы на -енен в современном языке малоупотребительны, более пред-

почтительны формы на -ен: Его вклад в работу 

был существен (НЕ существенен!). 

 

Числительное 
 

 При склонении составных количественных числительных должны изме-

няться все слова, входящие в их состав: В окружности озеро составило око-
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ло четырёхсот шестидесяти пяти (НЕ четыреста шестьдесят пя-

ти!) метров.; при склонении составных порядковых числительных изменяется 

только последнее слово: Это событие состоялось в начале тысяча восемьсот 

четвёртого (НЕ тысячи восьмисот четвёртого!) года. 

 Собирательные числительные (двое, трое) и проч. не должны употреб-

ляться с существительными, обозначающими животных и лиц женского пола. 

Примеры оши-

бок: двое шахматисток вм. две шахматистки, трое зайцев вм. три зайца. 

 Недопустимо употребление формы оба с существительными женского 

рода (собирательное числительное оба имеет две формы: для мужского и сред-

него рода – оба, для женского –

 обе): в обеих (НЕ в обоих!) квартирах, обеими (НЕ обоими!) подругами. 

 

Местоимение 
 

 Ошибочное образование форм местоиме-

ний: ихний ребёнок вм. их ребёнок, около его вм. около него. 

 Сочетания для ней, от ней имеют архаический или просторечный харак-

тер. Примеры ошибок: Для ней нет имени вм. Для неё нет имени. 

 Местоимения 3-го лица обычно указывают на ближайшее существитель-

ное. При несоблюдении этого правила возникает двусмысленность. 

Неправильно: Когда Ниловна везла прокламации с речью Павла, её (кого – 

Ниловну или речь Павла?) захватила полиция. 

Правильно: Полиция схватила Ниловну, когда она везла прокламации с речью 

Павла. 

 

Неправильно: Встреча Чацкого с Фамусовым не принесла ему (кому – Чац-

кому или Фамусову?) ничего хорошего. 

Правильно: Встреча Чацкого с Фамусовым не принесла Александру Алексан-

дровичу ничего хорошего. 

  

 Нельзя заменять личным местоимением 3-го лица множественного числа 

существительные, имеющие собирательное значение (студенчество, крестьян-

ство, народ и проч.). 

Неправильно: В комедии обличается провинциальное чиновничество. Сре-

ди них процветают взяточничество, беззаконие, воровство. 

Правильно: В комедии обличается провинциальное чиновничество. Сре-

ди него процветают взяточничество, беззаконие, воровство. 

 Местоимения свой и себя указывают на тех лиц, которые производят дей-

ствие. Если об этом забыть, возникает двусмысленность: 

Неправильно: Тургенев приводит героя к постепенному осозна-

нию своих (чьих – Тургенева или героя?) ошибок. 

Правильно: Тургенев приводит героя к постепенному осознанию совершён-

ных им ошибок. 

 

Неправильно: Каждый из помещиков уговаривает Павла Иванови-

ча поехать к себе. (к кому – к помещику или к самому себе?) 
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Правильно: Каждый из помещиков предлагает, чтобы Павел Иванович к нему 

приехал. 

 

Глагол 
 

 Ошибочное образование глагольных форм: ложит вм. кладет, езди-

ет вм. ездит. 

 У глаголов убедить, победить, ощутить, очутиться и некоторых других 

не употребляются формы 1-го лица единственного числа. Вместо них можно 

использовать конструкции с неопределенной формой этих глаголов: Я мо-

гу ощутить (а НЕ я ощущу), я надеюсь победить (а НЕ я побежу), я должен 

убедить (а НЕ я убежу). 

 Недопустимо использование суффикса -ывова- (-ивова-) вместо -ова(-

ива): результаты подытоживались (а НЕ подытоживовались) 

 При употреблении возвратных глаголов возможны неточности, связанные 

с неразличением собственно возвратного и пассивного залогов таких глаго-

лов: После лекций слушатели нередко задерживаются в аудиториях (их за-

держивают или слушатели сами остаются?). Разрешение двусмысленно-

сти: После лекций слушателей нередко задерживают в аудиториях либо После 

лекций слушатели нередко остаются в аудиториях. 

 Нельзя допускать разнобой в формах времени и вида глаголов. 

Неправильно: Чуткий художник, он откликается на события окружающей 

жизни и отмечал только что зарождающиеся в ней явления. 

Правильно: Чуткий художник, он откликается (откликался) на события 

окружающей жизни и отмечает (отмечал) только что зарождающиеся в ней 

явления. 

 

Причастие 

 

 Недопустимо одновременное использование суффиксов -ова- и -ем- (-им-

): исследоваемый процесс вм. исследуемый процесс. 

 Нельзя опускать частицу -ся в причастиях, образованных от возвратных 

глаголов: В центре повести представи-

тель нарождающегося (НЕ нарождающего!) класса буржуазии. 

 Недопустимо рассогласование причастия во времени с глаголом-

сказуемым или с окружающей лексикой: На совещании были представители 

всех районов, за исключением двух делега-

тов, отсутствовавших (НЕ отсутствующих!) по уважительным причинам. 

Роман вскрывает всю глубину социального неравен-

ства, господствовавшего (НЕ господствующего!) в то время в России. 

 Причастный оборот не должен включать в себя определяемое существи-

тельное. Пример ошиб-

ки: отредактированная рукопись редактором вм. отредактированная редак-

тором рукопись или рукопись, отредактированная редактором. 

 Причастный оборот обычно примыкает к определяемому существитель-

ному непосредственно (спереди или сзади). Разносить их не следует. 

Неправильно: Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из мно-
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жества хребтов. 

Правильно: Состоящая из множества хребтов горная цепь тянется с во-

стока на запад. Либо: Горная цепь, состоящая из множества хреб-

тов, тянется с востока на запад. 

 

Деепричастие 
 

 Глагол-сказуемое и деепричастие не должны обозначать действия разных 

лиц или предметов. 

Неправильно: Выражая в песнях, сказках, былинах мечту о счастливой доле, 

народом были созданы произведения большой глубины и силы. 

Правильно: Выражая в песнях, сказках, былинах мечту о счастливой доле, 

народ создал произведения большой глубины и силы. 

 В пределах одного предложения недопустимо употребление дееприча-

стий разного вида и времени. 

Неправильно: Читая статью и отметив нужный материал, я всегда делаю 

выписки. 

Правильно: Читая статью и отмечая нужный материал, я всегда делаю 

выписки. (или Прочитав статью и отметив...) 

 Недопустимо употребление деепричастий в пассивной конструкции. 

Неправильно: На картине изображён мальчик, широко расставив ноги 

и уперевшись руками в колени. 

Правильно: На картине изображён мальчик, широко расставивший ноги 

и упершийся руками в колени. 

 

Стилистические ошибки 
   

 
 

   

 Употребление слова в несвойственном ему значении: 

Неправильно: Чтобы быть грамотным и обладать большим жаргоном слов, 

надо много читать. 

Правильно: Чтобы быть грамотным и обладать большим запасом слов, надо 

много читать. 

  

 Нарушение лексической сочетаемо-

сти: дешёвые цены вм. низкие цены, увеличение уровня благосостоя-

ния вм. повышение уровня благосостояния («уровень» можно повысить или 

понизить, но не увеличить или умень-

шить); Это играет большое значение вм. Это имеет большое значение или Э

то играет большую роль (значение сочетается с глаго-

лом иметь, играть сочетается с ролью). 

  

 Употребление лишнего слова (плеоназм): Прилетели пернатые пти-

цы вм. Прилетели птицы; Он негодовал от возмущения вм. Он негодо-

вал. или Он возмущался. 

  

 Употребление рядом или близко друг от друга в предложении одноко-

ренных слов (тавтология): В рассказе “Муму” рассказывается ... вм. В расска-
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зе “Муму” повествуется...; В образе Ниловны изображена... вм. В образе Ни-

ловны представлена... 

  

 Лексические повторы в тексте. 

Примеры 
Недавно я прочла одну интересную книгу. Эта книга называется “Молодая 

гвардия”. В этой книге интересно рассказывается... 

Лучше: Недавно я прочла одну интересную книгу, которая называется “Моло-

дая гвардия”. В ней рассказывается... 

 

Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше внима-

ния учению. 

Лучше: Для достижения успеха, ученики должны уделять больше внимания 

занятиям. 

  

 Употребление слова (выражения) неуместной стилевой окраски. Так, в 

литературном контексте неуместно употребление жаргонной, просторечной, 

бранной лексики, в деловом тексте следует избегать разговорных слов, слов 

экспрессивно окрашенных. 

Пример: Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору. 

Лучше: Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором. 

  

 Смешение лексики разных исторических эпох: 

Неправильно: На богатырях кольчуги, брюки, варежки. 

Правильно: На богатырях кольчуги, латы, рукавицы. 

  

 Бедность и однообразие синтаксических конструкций. 

Пример: Мужчина был одет в прожжённый ватник. Ватник был грубо за-

штопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. 

Лучше: Мужчина был одет в грубо заштопанный прожжённый ватник. Хотя 

сапоги были почти новые, носки оказались изъеденными молью. 

  

 Неудачный порядок слов. 

Пример: Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в миро-

вой литературе. 

Лучше: В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о 

детстве автора. 

  

 Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения. 

Пример: Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо при-

влекал Серова как личность огромной внутренней энергии. 

Лучше: Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Тама-

ньо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с 

брызжущим здоровьем лицом. 
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Стилистико-синтаксические ошибки 
   

 
 

  

 Нарушение связи между членами простого предложения 

 

 Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

 

Неправильно: Выставка-просмотр открыт ежедневно. 

Правильно: Выставка-просмотр открыта ежедневно. 

 

Неправильно: Несколько ребят вышли из леса. 

Правильно: Несколько ребят вышло из леса.  

 

Неправильно: Связь с революционерами: Николаем Ивановичем, Сашей, Со-

фьей и другими – оказали огромное влияние на мировоззрение Павла.  

Правильно: Связь с революционерами: Николаем Ивановичем, Сашей, Софьей 

и другими – оказала огромное влияние на мировоззрение Павла. 

  

 Падежное несогласование имен. 

Неправильно: Он никогда не видел таких глаз, словно присыпанных пеп-

лом, наполненные неизбывной тоской. 

Правильно: Он никогда не видел таких глаз, словно присыпанных пеп-

лом, наполненных неизбывной тоской. 

  

 Однородные члены должны согласовываться в падеже с обобщающим 

словом: Во встрече участвовали делегаты от следующих стран: Англии, 

Франции, Италии (НЕ Англия, Франция, Италия!). 

 Сочетание в качестве однородных членов инфинитива и существительно-

го: 

Неправильно: Эта книга научила меня честности, смелости и уважать 

друзей. 

Правильно: Эта книга научила меня честности, смелости и уважению к 

друзьям. 

  

 Общее зависимое слово при однородных членах предложения, имеющих 

разное управление. 

Неправильно: Трест организовал и руководит предприятиями. 

Правильно: Трест организовал предприятия и руководит ими. 

 Нарушение порядка слов при использовании двойных сопоставительных 

союзов: 

Неправильно: Народные массы не только создают материальные блага, но 

и великие сокровища культуры. 

Правильно: Народные массы создают не только материальные блага, но 

и великие сокровища культуры. 

  

 Пропуск необходимых слов: 

Неправильно: Владик кое-как прибил доску и побежал в волейбол. 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_StylSynt.htm#b_sub1
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Правильно: Владик кое-как прибил доску и побежал играть в волейбол. 

  

 Нарушение границ предложения (правило не строгое, нарушения могут 

диктоваться стилевыми особенностями). 

Пример: Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. 

Лучше: Охотник положил ружьё, привязал собаку, и пошёл к зверю. 

 

 Нарушение связи между членами сложного предложения 
 

 Загромождение сложного предложения придаточными. 

Пример: Врачи считают, что болезнь настолько серьёзна, что приходится 

опасаться за жизнь больного. 

Лучше: Врачи считают болезнь настолько серьёзной, что приходится опа-

саться за жизнь больного. 

  

 Разнотипность частей сложного предложения: 

Неправильно: В докладе выдвинуто два положения: 1) всё большее значение 

приобретает укрепление нравственных устоев общества; 2) роль в этой ра-

боте широких слоёв интеллигенции. 

Правильно: В докладе выдвинуто два положения: 1) всё большее значение 

приобретает укрепление нравственных устоев общества; 2) большую роль в 

этой работе играют широкие слои интеллигенции (или: необходимо вовлечь в 

эту работу широкие слои интеллигенции). 

  

 Смешение конструкций главного и придаточного предложений: 

Неправильно: Последнее, на чём я остановлюсь, это на вопросе о Ленском. 

Правильно: Последнее, на чём я остановлюсь, это вопрос о Ленском. 

  

 Неправильное совмещение конструкций простого и сложного предложе-

ний: 

Неправильно: Пьеса разоблачает “тёмное царство” и как Дикие и Кабанихи 

жестоко относятся к зависимым от них людям. 

Правильно: Пьеса разоблачает “тёмное царство”, показывает, как Дикие и 

Кабанихи жестоко относятся к зависимым от них людям. 

  

 Неправильное объединение причастного оборота и придаточного опреде-

лительного предложения: 

Неправильно: На столе у Манилова лежала книга, открытая на одной и той 

же странице и которую он никогда не читал. 

Правильно: На столе у Манилова лежала открытая на одной и той же стра-

нице книга, которую он никогда не читал. 

  

 Отрыв придаточного определительного предложения со сло-

вом который от определяемого существительного: 

Неправильно: Из разговора Лизы и Софьи мы узнаём о Чацком, выросшем в 

этом доме, который (дом или Чацкий?) сейчас где-то путешествует. 

Правильно: Из разговора Лизы и Софьи мы узнаём о выросшем в этом до-

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_StylSynt.htm#b_sub2
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ме Чацком, который сейчас где-то путешествует. 

  

 Неоправданное повторение одинаковых союзов. 

Пример: Некоторые критики полагали, что автор так молод, что едва ли 

сможет убедительно решить поставленную проблему. 

Лучше: Некоторые критики полагали, будто автор так молод, что едва ли 

сможет убедительно решить поставленную проблему. 

  

 Неправомерное столкновение близких по значению подчинительных со-

юзов. 

Пример: Он считал, что будто мы его неправильно поняли. 

Лучше: Он считал, что мы его неправильно поняли. или Он считал, будто мы 

его неправильно поняли. 

  

 Неверное употребление союзов и союзных слов: 

Неправильно: Вопрос обсуждался на совещании, где было принято соответ-

ствующее решение. 

Правильно: Вопрос обсуждался на совещании, на котором было принято со-

ответствующее решение. 

  

 Смешение прямой и косвенной речи: 

Неправильно: Корчагин твёрдо заявляет, что к будёновцам я обязательно 

перейду. 

Правильно: Корчагин твёрдо заявляет, что к будёновцам он обязательно пе-

рейдёт. или Корчагин твёрдо заявляет: “К будёновцам я обязательно перей-

ду”. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практи-

ческому владению разговорной речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

В соответствии с направлением подготовки: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное живот-

новодство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и 

человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, 

улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции живот-

новодства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, ле-

чение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 

лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности 

мировой торговли животными и продуктами животного и растительного 

происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, про-

дукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения, биологически активные вещества, лекарственные средства и биологи-

ческие препараты, технологические линии по производству препаратов, про-

дуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного проис-

хождения; технологические процессы производства и переработки продукции 

животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физио-

логии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, пара-

зитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробио-

логии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних 

незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, вете-

ринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации вете-
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ринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-

ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, зверо-

водства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства про-

дуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления ком-

мерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, ком-

муникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, 

вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных 

болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 

санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного 

дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормо-

производства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов жи-

вотноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-3 владение культурой научного исследования; в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-5 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

ОПК-8 способность к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах; 

- терминологию своей специальности, современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языке, требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике;  

- стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках;  

- основные фонетические, лексические, грамматические словообразова-

тельные закономерности функционирования иностранного языка.  
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- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских 

задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного ис-

следования; 

- основные принципы организации работы в коллективе и способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- основные принципы деятельности специалиста в нестандартных ситуа-

циях профессионального характера;  

- современные технологии принятия решений в нестандартных профессио-

нальных ситуациях и их способы прогнозирования. 

Уметь 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах с целью решения на-

учных и научно-образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государст-

венном и иностранном языках;  

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, аннотации или реферата, делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; 

- планировать, организовывать и проводить научно- исследовательские и 

производственно-технические исследования с применением современной ап-

паратуры, оборудования и компьютерных технологий;  

- самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные физические 

исследования при решении научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры; 

- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследователь-

ского коллектива;  

- осуществлять подбор обучающихся в бакалавриате, специалитете и ма-

гистратуре для выполнения НИР и квалификационных работ; 

- использовать технологии выработки решений, направленных на пре-

одоление трудностей и проблем, разрабатывать алгоритмы ликвидации не-

стандартных ситуаций.  

Владеть 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по реше-

нию научных и научно-образовательных задач в российских или меж-

дународных исследовательских коллективах;  
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- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по ре-

шению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-образо-

вательных задач;  

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в россий-

ских и международных коллективах по решению научных и научно- образова-

тельных задач; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках;  

- навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и ино-

странном языках; 

- способностью самостоятельно с применением современных компью-

терных технологий анализировать, обобщать и систематизировать результаты 

научно-исследовательской работы; 

- организаторскими способностями, навыками планирования и распределе-

ния работы между членами исследовательского коллектива;  

- навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных 

результатов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных 

ситуаций в команде; 

- навыками использования технологий принятия решений в нестандартных 

проблемных ситуациях;  

- методами реализации алгоритмов ликвидации нестандартных ситуаций и 

минимизации их последствий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящие методические указания имеют целью помочь Вам в Вашей 

самостоятельной работе над развитием практических навыков чтения и пере-

вода литературы по специальности, а также говорения на иностранном языке. 

 

1. Правила чтения 

Прежде всего, нужно научиться произносить и читать слова и предло-

жения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и хорошо читать тексты 

на английском языке, следует:  

усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении, обратив особое внимание на 

произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке;  

регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствующим 

разделам учебников и учебных пособий. 

 

2. Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть опреде-

лённым запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать 

на английском языке учебные тексты и оригинальную литературу по 

выбранному направлению подготовки.  

Слова выписываются в тетрадь в исходной форме. Выписывайте и запо-

минайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, существи-

тельные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т.е. все место-

имения, модальные и вспомогательные  глаголы, предлоги, союзы). 

1) Многозначность слов. Учитывайте при переводе многозначность слов и 

выбирайте в словаре подходящее по значению русское слово, исходя из общего 

содержания переводимого текста. 

2) Интернациональные слова. В английском языке имеется много слов, 

заимствованных из других языков, в основном из греческого и латинского. Эти 

слова получили широкое распространение в языках и стали интернацио-

нальными. По корню таких слов легко догадаться об их значении и о том, как 

перевести на русский язык. 

3) Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов 

служит знание способов словообразования в английском языке. Умея рас-

членить производное слово на корень, префикс и суффикс, легче определить 

значение неизвестного слова. Кроме того, зная значение наиболее употреби-

тельных префиксов и суффиксов, можно без труда понять значение семьи слов, 

образованного от одного корневого слова. 

4) В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные 

только данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение которого 

не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка на другой не могут быть бук-

вально переведены.  

5) Характерной особенностью научно-технической литературы является 

наличие большого количества терминов. Термин - это слово или словосоче-
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тание, которое имеет одно строго определенное значение для определенной 

области науки и техники. 

Однако в технической литературе имеются случаи, когда термин имеет 

несколько значений. Трудность заключается в правильном выборе значения 

многозначного иностранного термина. Чтобы избежать ошибок, нужно знать 

общее содержание отрывка или абзаца и, опираясь на контекст, определить к 

какой области знания относится понятие, выраженное неизвестным  термином. 

Поэтому прежде чем приступать к переводу, необходимо сначала установить, о 

чём идёт речь в абзаце или в данном отрывке текста. 

 

3. Работа с текстом 

Поскольку основной целевой установкой общения является получение 

информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять 

чтению текстов. Понимание иностранного текста достигается при осуществ-

лении двух видов чтения: чтения с общим охватом содержания и изучающего 

чтения. 

Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, не-

обходимо, не обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. 

Чтение с охватом общего содержания складывается из следующих умений: 

а) догадаться о значении незнакомых слов на основе словообразователь-

ного анализа и контекста;  

б)  видеть интернациональные слова и устанавливать их значения; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанав-

ливать их эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрационный материал, схемы, 

формулы и т.п.; 

д)  применять знания по специальным и общетехническим предметам в  

качестве основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путём изучающего 

чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить 

лексико-грамматический анализ, используя знание общетехнических и спе-

циальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный перевод 

текста на родной язык. 

Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адекватного перевода 

(устного или письменного) с использованием отраслевых и терминологических 

словарей. 

 

4. Работа над устной речью 

Работу по подготовке устного монологического высказывания по опре-

деленной теме следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В 

первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико-

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый 

лексический материал, прочитать и перевести тексты- образцы, выполнить 

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно под-

готовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную 

информацию. При этом необходимо произвести обработку материала для 
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устного изложения с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений, а 

именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова извест-

ными лексическими единицами;  

2) сократить «протяженность» предложений;  

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;  

4) обработанный для устного изложения текст необходимо записать в 

рабочую тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую по-

следовательность освещения темы, и пересказать.  

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, со-

держащие микродиалог с пропущенными репликами; пересказ текста от разных 

лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации; 

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; выполнение ролевых заданий.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА ЛЕКСИКУ 

 

1. Образуйте пары английских и русских эквивалентов: 
a) to publish, sphere, research, to include, importance, to develop, to 

collaborate, scientific adviser / leader, scientific degree, faculty, to be awarded, 

department, branch, research team, data, to participate, to take post-graduate courses,  

to defend a thesis (dissertation); 

b) защищать диссертацию, обучаться в аспирантуре, опубликовать, 

область, быть награжденным, факультет, включать, (научное) исследование, 

важность, кафедра, исследовательская группа, данные (информация), 

разрабатывать, сотрудничать, участвовать, ученая степень, научный 

руководитель, отрасль. 

 

2. Образуйте пары английских и русских эквивалентов: 

1. To take place; 2. committee chairman; 3. secretary-general; 4. call for papers; 

5. short abstract; 6. extended extract; 7. summary of the presentation; 8. manuscript 

of the paper; 9. attendee; 10. accommodation; 11. information desk; 12. key-note 

speaker; 13. session; 14. review paper; 15. exhibition; 16. proceedings of the 

conference; 17. scientific associate; 18. full member of the Academy of Science; 19. 

to lecture; 20. to take the floor; 21. to take part in; 22. poster session; 23. scientific 

contribution; 24. contributed paper; 25. digest panel discussion.  

1. Стендовое заседание; 2. справочное бюро; 3. научный доклад; 4. обзор 

материалов; 5. основной докладчик; 6. иметь место; 7. сборник материалов 

конференции; 8. выступить; 9. принимать участие; 10. читать  лекцию; 11. 

председатель комитета; 12. автореферат; 13. участник; 14. генеральный 

секретарь; 15. краткий тезис; 16. действительный член Академии наук; 17. 

подробный тезис; 18. заседание; 19. выставка; 20. научный сотрудник; 21. 

рукопись доклада; 22. дискуссия с участием ведущих специалистов; 23. место 

проживания; 24. приглашение на присылку материалов для публикации; 25. 

научный вклад. 

 

3. Образуйте существительные, следуя предлагаемым моделям: 
а) – er / - or V + -er / - or → N  

Example: to research → researcher 

                to invent → inventor 

to manage, to publish, to use, to investigate, to experiment, to collect, to advise, 

to supervise, to report, to work, to collaborate, to write 

 

б) – ist N + - ist → N  

Example: physics → physicist 

chemistry, economy, technology, science, biology, journal. 

 

4. Образуйте пары синонимов: 

а) device, research, technology, branch, obtain, importance, collaborator, team, 

scientific adviser, to enable, thesis, journal, to defend a thesis, to collect, data, to 

encounter, to be engaged in, to be through with, scientific papers, rapidly; 
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б) quickly, publications, instrument, technique, to finish, to be busy with, field, 

to get, significance, to come across, information, to gather, coworker, group, 

supervisor, to defend a dissertation, scientific magazine, dissertation, to allow, 

investigation. 

 

5. Образуйте пары синонимов: 

a) participant, accommodation, speaker, to take place, exhibition, scientific 

associate, head, deputy director, to take the floor, to present a paper, seminar, 

overview paper, concurrent session, round table discussions. 

b)  to submit a paper, display, assistant director, round tables, attendee, reporter, 

chief, workshop, housing, research associate, review paper, parallel session, to be 

held, to speak. 

 

6. Образуйте пары антонимов: 

1) theory, to obtain, rapidly, experimenter, to finish, to increase, new, 

experienced, unknown, wide, passive, to enable, high, complicated; 

2) simple, low, practice, to give, to disable, active, slowly, theoretician, narrow, 

famous, to start, to decrease, old, inexperienced. 

 

7. Образуйте пары антонимов: 

a) success, dependence, in general, interested, significance, order, 

approximately, to win, up-date equipment, theoretician, formal discussion, include. 

b) exclude, out-date equipment, failure, disinterested, disorder, accurately, 

practitioner, independence, in particular, insignificance, to lose, informal discussion. 

 

8. Заполните пропуски словами last или latest: 

1. My aim is to acquaint the reader with the … discoveries in this field of 

research. 2. The last chapter of my thesis is devoted to the experimental technique. 3. 

The introductory is concerned with the discussion chapter of the … approach to the 

problem. 4. The summary is given at the … two pages. 5. The second chapter deals 

with the … models of the device. 6. This is the … model produced. 

 

9. Заполните пропуски словами subject, object или subject matter: 

1. The … of the textbook falls into two sections. 2. The … of my work is to 

investigate this particular problem. 3. I'm engaged in one of the aspects of the broad 

… of animal science. 4 The … of my thesis is arranged in the following way. 5 The 

… of the book is of major importance. 6 The … of the paper is to give some idea 

about breeding. 

 

10. Используйте consist (of) вместо contain, где это возможно: 
1. The last part of my thesis contains references to other workers in this special 

branch of animal science. 2. The paper contains a description of work carried on at 

our faculty. 3. The volume contains 20 articles. 4. The book contains a careful 

account of work done in the USA in this field of science. 5. The text contains a 

number of minor errors. 6 My article contains four parts. 
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11. Переведите на английский язык: 

1. - Вы читали последнюю статью доктора С. в последнем номере 

журнала? - Да. - Чему она посвящена? - Самым последним методам 

исследования. 2. - О чем идет речь в последней статье, которую вы прочитали? - 

О последних достижениях в моей области исследования. 3. - О чем последние 

страницы работы? - О новейших результатах исследования. 

 

12. Пополняя свой словарный багаж, мы уделяем особое внимание сло-

вам производным от данных. Знание производных поможет Вам лучше 

понять различные части речи. Ниже приводится список наиболее упот-

ребляемых суффиксов, характерных для той или иной части речи. Очень 

часто мы можем догадаться, какой частью речи является то или иное 

слово по его суффиксу.  

Суффиксы, характерные для СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: -ion, -sion, -tion 

(provision, population), -acy (accuracy), - age (image), -ance, -ence (performance), -

hood (childhood), -er, -ar, -or (player, doctor), -ism (socialism), -ist (artist), -ment 

(government), -ness (happiness), -y, -ty (beauty);  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: -al (natural), -ful (beautiful), -ly (friendly), -ic 

(chronic), -ish (childish), -like (childlike), -ous (numerous), -y (happy), -ate (accu-

rate), -able,  -ible (capable, terreible);  

НАРЕЧИЙ: -ly (happily, quickly);  

ГЛАГОЛОВ: -ify (simplify), -ate (populate), -ize (realize), -en (widen).  

Конечно, всегда бывают исключения, но, зная наиболее характерные 

суффиксы и изучив основные правила трансформации слов, Вам будет зна-

чительно проще при встрече с новой, незнакомой Вам ранее лексикой. 

Просмотрите данные ниже слова. Разбейте их на 2 группы: сущест-

вительные и прилагательные. 

Dairy, manure, productivity, science, domestic, valuable, purebred, efficient, 

adult, male, female, heifer, pasture, slaughter, disease, mature, feedlot, consumption, 

artificial, insemination, genetic, mutation, selection, significant, tolerant, 

management, hungry, thirsty, hornless, appearance, absence, pigmentation, devel-

opment, healthy, lactation, broiler, nutritional, environment, metabolism, digestion, 

domestic, various, hornless, successful, production, internal, flexible, numerous, 

rural, pregnant, beekeeper, treatment, considerable.  

13. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова: 

Dairy, manure, productivity, science, domestic, valuable, purebred, efficient, 

adult, male, female, heifer, pasture, slaughter, disease, mature, feedlot, consumption, 

artificial, insemination, genetic, mutation, selection, significant, tolerant, 

management, hungry, thirsty, hornless, appearance, absence, pigmentation, devel-

opment, healthy, lactation, broiler, nutritional, environment, metabolism, digestion, 

domestic, various, hornless, successful, production, internal, flexible, numerous, 

rural, pregnant, beekeeper, treatment, considerable.  

 

14. Используя данную ниже таблицу, дайте верные определения: 

Adult 

Numerous  

 

 

 

 

- existing in large numbers. 

- able to allow or accept something that is harmful, or un-

pleasant. 



14  

Rural  

Tolerant  

Artificial 

Pregnant  

 

Significant 

Various 

is 

 

 

means 

 

- having a baby or babies developing inside the body. 

- fully grown and developed. 

- different. 

- relating to the country and the people who live there instead 

of the city. 

- very important. 

- not natural or real 

 

15. Дайте определения словам с помощью данной таблицы: 

Annual 

Circular 

Tolerant 

Widespread 

Native 

Perfect 

Rough 

 

 

is 

 

means 

 

- having a surface that is not even. 

- round in shape. 

- common over a wide area or among many people. 

- born in a particular place. 

- able to accept something that is harmful or unpleasant. 

- happening once a year. 

- having all the qualities you want in that kind of thing or 

situation. 

 

16. Дайте русские эквиваленты: 

Dairy, manure, to feed, fodder, productivity, cattle raising, breed, animal 

breeding, animal husbandry, animal science, domestic, valuable, purebred, fast 

growing, muscular, lean, and reproductively efficient, adult, male, female, heifer, 

calving, pasture, slaughter, slaughter-house, to milk, machine milking, offspring. 

 

17. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова 

Dairy, manure, to feed, fodder, productivity, cattle raising, breed, animal 

breeding, animal husbandry, animal science, domestic, valuable, purebred, fast 

growing, muscular, lean, and reproductively efficient, adult, male, female, heifer, 

calving, pasture, slaughter, slaughter-house, to milk, machine milking, offspring. 

 

18. Дайте определения прилагательным, используя данную таблицу: 

Considerable 

Numerous 

Generous 

Favorable 

Peculiar 

 

Certain 

Desirable 

 

 

is 

 

means 

 

 

- giving or providing what is desired. 

- something familiar, known to be true or correct. 

- consisting of great numbers of units or individuals. 

- having good or pleasing qualities. 

- freely giving or sharing money and other valuable things. 

- large in size, amount, or quantity. 

- not usual or normal. 

 

19. Дайте верные определения: 

A. to reduce F. to reach completed natural growth and development 

B. a disease G. to make something smaller in size, amount, number, etc. 

C. to mature H. to prevent the occurrence of something bad or unpleasant 

D. to encourage I. to make something more likely to happen, to support 

E. to avoid J. illness that affects a person, animal, or plant 
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20. Вы знаете, что для того, чтобы овладеть языком, необходимо 

знать его структуру, грамматику, принципы построения предложений и 

как можно больше слов. Одним из лучших способов обогащения словарного 

запаса является знание английских префиксов и суффиксов, а также 

особенностей их употребления при образовании новых слов.  

a) Иногда, когда Вы знаете слово и префиксы, Вы легко можете об-

разовать новые слова. Например, DO (делать) – REDO (переделать) - UNDO 

(уничтожить сделанное). Приведите 2-3 своих примера. Если Вам сложно 

придумать такие слова, используйте текст урока. 

b) Существуют суффиксы типичные для той или иной части речи. 

Например, FOREST (лес) – FORESTER (лесник) or GEOGRAPHY (география) 

– GEOGRAPHICAL (географический). Приведите 2-3 своих примера. Если 

Вам сложно придумать такие слова, используйте текст урока.  

c) Иногда при образовании новых слов мы используем и префикс и 

суффикс. Например, EMPLOY (предоставлять работу) – UNEMPLOYMENT 

(безработица). Приведите 1-2 своих примера.  

 

21. Одним из инструментов, делающих нашу речь «красивой», явля-

ются слова-связки. Связывая две идеи между собой, они показывают от-

ношения между ними. Они как мостики, позволяющие читателю дви-

гаться от одной идеи к другой, не сбиваясь с пути. Данная ниже таблица 

дает нам примеры таких слов. Дайте английские эквиваленты словам из 

левой колонки. 

Кроме того 

Однако 

Несмотря на, тем не менее 

Следовательно, поэтому 

По причине, благодаря 

С одной стороны 

С другой стороны 

Более того 

Так как 

В том случае если / при условии  

Due to 

On the one hand 

As 

Provided 

Besides 

However 

Nevertheless 

Therefore 

On the other hand 

Furthermore 

 

22. Дайте синонимы следующих фразовых глаголов: 

To bring back 

To come in 

To come down 

To cut down on something 

To cut off 

To get away 

To get off 

To get up 

To look for something 

To put something up 

To take something out 

 

 

 

 

is 

 

means 

- to remove by cutting. 

- to return. 

- to stop sleeping. 

- to stand up. 

- to enter. 

- to remove. 

- to try to find. 

- to descend. 

- to increase. 

- to reduce. 

- to leave a vehicle. 
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To wake up - to leave.  

 

23. Идиома представляет собой устойчивое выражение, имеющее 

значение, отличное от совокупности значений компонентов идиомы. 

Например, если Вы соедините литературные значения слов» «all, of, a, 

sudden» в выражении «all of a sudden», Вы не получите идиоматическое 

значение «внезапно, неожиданно».  

О значении некоторых идиом можно легко догадаться - in general; come 

out; at first; the root of all evil. О значении других нельзя догадаться, зная 

значения их компонентов - on end; pack it in; high and low; hard cash. 

Некоторые идиомы содержат имена собственные - a Jack of all trades; 

Uncle Sam; meet one's Waterloo, другие представляют собой сравнения - as 

clear as a bell; as the crow flies. Пословицы также могут иметь идиома-

тическое значение - Every cloud has a silver lining; Still waters run deep; It 

never rains but it pours. 

Существует много идиом и конечно же нереально запомнить их все. 

Однако знание некоторых идиом может значительно обогатить Ваш 

вокабуляр и языковые способности. 

Основным принципом выбора идиом для запоминания является их 

практическая значимость и возможность употребления в разговоре на 

общие темы. Задайте себе вопрос: Во многих ли случаях я смогу употре-

бить ту или иную идиому? 

Каждый пример, данный ниже, имеет идиому, содержащую слово, 

связанное с растениями. Можете ли Вы догадаться о значении каждой из 

идиом по контексту? Постарайтесь соотнести каждую идиому (1-6) с ее 

возможным значением (a-f). 

 

Idiom Definition 

1.  to see through rose-tinted glasses a. to start behaving in a better way 

2.  no bed of roses b. to shake a lot because of fright or nerv-

ousness 

3.  to be fresh as a daisy c. to see only the pleasant parts of something  

4.  money doesn't grow on trees d.  a situation that is difficult or unpleasant 

5.  to shake like a leaf e. to be full of energy and enthusiasm 

6.  to turn over a new leaf f.  money is not easy to get 

 

24. Обратный перевод: 

After all 

As a rule 

As far as I know 

By heart 

To get rid of 

To be in charge of 

By the way 

To come true 

все-таки; все же; в конце концов 

как правило 

насколько я знаю 

наизусть 

избавиться от  

быть ответственным за 

кстати 

осуществиться 
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To do one’s best 

From time to time 

In advance 

It’s time 

To keep in mind 

No wonder 

On the one hand 

On the other hand 

On purpose 

Out of the question 

What’s the matter? 

сделать все возможное 

время от времени 

заранее 

пора 

иметь в виду, учитывать 

неудивительно, что 

с одной стороны 

с другой стороны 

нарочно, специально 

не может быть и речи 

в чем дело? 

 

25. Подберите пары синонимов, пользуясь данной таблицей: 

To affect 

To supply 

To support 

To perform 

To exist 

To consist of  

To consider 

 

 

is  

means 

 

 

- to include. 

- to influence. 

- to suppose, to think. 

- to live, to be. 

- to provide. 

- to do, to act. 

- to keep from falling, to help. 

 

26. Посмотрите на модели. Догадайтесь о значении новых слов: 

to change (изменять) – changeable (изменчивый) 

to compare (сравнить) –  

to advise (советовать) – 

to accept (принимать) – 

to value (ценить) –  

 

to accept (принимать) – acceptance (принятие) 

to expect (ожидать) – 

to assist (помогать) – 

to observe (наблюдать) – 

to annoy (раздражать) – 

 

neutral (нейтральный) – neutralize (нейтрализовать) 

normal (нормальный) – 

rational (рациональный) – 

real (реальный) – 

special (специальный) – 

 

access (доступ) – accessible (доступный) 

flex (гнуть, сгибать) – 

response (ответ) – 

vision (зрение, видение) – 

expression (выражение) – 
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simple (простой) – to simplify (упрощать) 

pure (чистый) – 

intense (интенсивный) – 

just (справедливый) – 

rare (редкий) – 

 

27. Объедините данные ниже слова в пары синонимов: 

to end 

to begin 

to like 

a mistake 

fast 

to harm 

large 

small 

broad 

to help 

poisonous 

difficult 

different 

close 

to object 

to disagree 

toxic 

near 

various 

to finish 

hard 

an error 

to enjoy 

to start 

to hurt 

wide 

big 

little 

to assist 

quick 

 

28. Объедините данные ниже слова в пары антонимов: 

hot 

big 

long 

loud 

a city 

wet 

dirty 

weak 

wrong 

early 

high 

first 

empty 

true 

front 

left 

hard 

old 

sweet 

fast 

the same 

to start 

dark 

strong 

full 

right 

last 

late 

low 

false 

sour 

back 

new 

right 

soft 

clean  

cold 

light 

slow 

to finish 

different 

little 

dry 

short 

quiet 

the country 
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29. Обратный перевод: 

disease, water and nutrients, gestation period, to weigh, weight, size, mature, 

feedlot, to graze on grasses, ear tagging, dehorning, hoof care, grassland, con-

sumption, to reduce, to increase, black-and-white, grain, clover, alfalfa (Lucerne), 

corn (maize), silos, hay, straw, reproduction, artificial insemination. 

 

30. Обратный перевод: 

muscle mass, backcross, genetic mutation, selection, significant, crossbreeding, 

to adapt to different environments, physiology, to be tolerant to, vaccine, antibiotic, 

veterinary, animal welfare, to consist of, proper management, hungry and thirsty, 

hornless, to require, to remove, appearance, body, absence of any spots or 

pigmentation. 

 

31. Обратный перевод: 

forehead, thick, thin, growth and development, healthy, silage, foot and mouth 

disease, lactation, behavior, feedlot, to suffer from, bird, poultry, to lay eggs, a fenced 

yard, broiler, a factory farm, incubator, parasites and diseases, to produce, a nest, the 

size ranges from…to…, meadow, grassland, nutritional requirements. 

 

32. Обратный перевод: 

environment, metabolism, digestion, breathing, to breathe, to digest, to be af-

fected by, rich in proteins, vitamins and minerals, a litter, a diet, manure, domestic, 

wild, variety, various=different, height, weight, high, heavy, to weigh, mammal, 

specie, suckling, sense of smell, shape and size, hornless, to reduce the injuries, after 

birth, nutritional status. 

 

33. Обратный перевод: 

success-successful, a decrease in appetite and milk production, diet, shepherd, 

barn, butterfat, fiber, respiratory diseases, pneumonia, internal parasites, mastitis, 

brucellosis, rabies, flu, barrow, farrow, gilt, doe, buck, fur, trait, feature, characte-

ristic, strong and flexible body, quick reflexes, pedigree, health, healthy, sick, ill, 

fodder, bedding. 

 

34. Обратный перевод: 

animal husbandry, purebred breeding, stallion, mare, tag, tagging, ewe, ram, 

lamb, lambing, wether, mutton, to raise, fence, numerous, rural, pregnant, hand 

milking, machine milking, forage, grass, beekeeping, beekeeper, bee, drone, honey, 

beehive, honeycomb, beebread, wax, swarm, swarming, to feed, to care, urine, 

tongue, stomach, skin, skull, rib, bowels=entrails, digestion, canine, colostrums, 

metabolism. 

 

35. Обратный перевод: 

is well adapted, stabling, free stall, to shear, available, veterinarian, gelding, to 

ride a horse, mastitis, brucellosis, swine lever, erysipelas, anthrax, leptospirosis, 

infectious diseases, 3.2 % fat milk, to increase the milk yield, twice a day, valuable, a 

supply of good quality fodder, to be affected by, to require, efficient production, 

lactation. 
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36. Обратный перевод: 

to depend on, diagnosis and treatment of diseases, quarantine, immunization, 

pest control, bristle, beak, mane, male, female, carcass, colostrum, rich in protein, 

cowshed, pigsty, sheep-pen, to take care of somebody, stable, to keep dry, lighted and 

well ventilated, to increase, paddock, the average milk yield, the daily milk yield, 

gain. 

 

37. Обратный перевод: 

weaning, in turn, proper, the birth weight of the calf, bran, carbohydrate, to 

cause something, to contain, roughage, suitable, to suit, lack of something, mixed 

fodder, to calve, to come to a heat, to suck, skim milk, offspring, to be in good flesh, 

cow in calf=pregnant cow, every other day, gestation, improper, liberal supply of 

water. 

 

38. Обратный перевод: 

to allow, profitable, to fatten, to farrow, litter, brood mare, laying hen, laying 

season, grain, livestock products, sanitary examination, meat processing enterprises, 

elimination or reduction of stress-factors, conditions of transportation, considerable 

losses.  

 

39. Обратный перевод: 

Genetics, anatomy, medicine, vet medicine, physiology, stomach, heart, rumen, 

reticulum, tissue, muscle, brain, horn, liver, kidney, lungs, blood, tail, carcass, bone, 

neck, chest, udder, head, wing, ear, eye, mouth, tooth-teeth, toe, snout, teat, claw, 

tongue, skin, skull, rib, bowels=entrails, canine, jaw, beak, fang, horn. 

 

40. Обратный перевод: 

However, according to, take into account, advantages and disadvantages, be-

sides, furthermore, in addition to, to depend on, approximately, in spite of, moreover, 

to my mind, in my opinion, I think, I believe, I suppose, It seems to me, I doubt, I 

agree, I disagree, First, Second, Third, by no means, the same, to be interested in, to 

pay attention to, by the way, in other words, on the one hand, on the other hand, as far 

as I know, such as, usually, often, sometimes, seldom, always, to take into 

consideration=to take into account, therefore, in conclusion, reason for, certainly, of 

course, in order to, for instance=for example,  
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Глагол to BE 

 

А. Значение глагола to BE: 
а) БЫТЬ, ЕСТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ, НАХОДИТЬСЯ (часто не звучат в 

русском эквиваленте предложения). Например: I am at the University. – Я в 

университете.  

б) часть составного именного сказуемого (в качестве глагола-связки). 

Например: I am busy. – Я занят. // The pen is blue. – Ручка синяя. // He is a farmer. 

– Он фермер. 

в) часть составного глагольного сказуемого (в качестве вспомогательного 

глагола). Например:  I am working. – Я работаю. // He is reading now. – Он 

сейчас читает.  

г) модальный глагол (долженствование, необходимость как результат 

договорённости). Например: He is to come at 5. – Он должен прийти в пять 

часов (Он обещал). 

 

В. Спряжение глагола to BE в настоящем времени: 

Единственное число Множественное число 

1 лицо – я – I AM 1 лицо – мы – we ARE 

2 лицо – ты – you ARE 2 лицо – вы – You ARE 

3 лицо – он, она, оно – he, she, it IS 3 лицо – они – they ARE 

 

1. Заполните пропуски в данных ниже предложениях требующейся 

формой глагола to BE в настоящем времени: 
a) What ____ your name? – My name ___ Belov. b) Where ___ you from? – I 

___ from Ryazan. c) My father ___ a driver. d) They ___ good friends. e) We ___ 

engineers at the plant. f) ___ you an engineer? – Yes, I ___ . g) Helen ___ a painter. 

She has some fine pictures. They ___ on the walls. h) ___ they at home? – No, they 

___ not at home, they ___ at work. 

 

С. Спряжение глагола to BE в прошедшем времени: 

Единственное число Множественное число 

1 лицо – я – I WAS 1 лицо – мы – we WERE 

2 лицо – ты – you WERE 2 лицо – вы – You WERE 

3 лицо – он, она, оно – he, she, it WAS 3 лицо – они – they WERE 

 

2. Заполните пропуски в данных ниже предложениях требующейся 

формой глагола to BE в прошедшем времени: 
а) Her children ____ not at school yesterday. b) It ____ cold and rainy. c) The 

neighbors ____ not happy because her children ____ noisy. d) She ____ ill. e) He 

____ tired and hungry. f) ____ you sleepy in the evening? – Yes, I ____. g) It ____ 

dark outside. 
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D. Спряжение глагола to BE в будущем времени: 
Существующая тенденция в современном английском языке упрощает 

ситуацию для всех изучающих английский язык до одного единственного ва-

рианта во всех лицах и числах: WILL BE 

 

3. Составьте 6 предложений с глаголом TO BE (2 – in the past simple, 2 – 

in the present simple and 2 – in the future simple).  

 

NUMERALS. Имя числительное 

 

В английском языке, как и в русском, существуют количественные чис-

лительные (1, 2, 3, 4, 5…) и порядковые числительные (первый, второй, третий, 

четвертый, пятый…).  

Количественные числительные 11 и 12 выглядят следующим образом: 

11 – eleven 

12 – twelve 

Количественные числительные с 13 до 19 образуются с помощью суф-

фикса -TEEN: 

13 – thirteen 

14 – fourteen 

15 – fifteen 

16 – sixteen 

17 – seventeen 

18 – eighteen 

19 – nineteen 

 

 

Количественные числительные, обозначающие десятки (20, 30, сорок и 

т.д.) образуются с помощью суффикса – TY: 

20 – twenty 

30 – thirty 

40 – forty 

50 – fifty 

60 – sixty 

70 – seventy 

80 – eighty 

90 – ninety 

 

Необходимо быть более внимательным при произнесении суффиксов –ty / - 

teen. В противном случае может оказаться, что вам не 19 лет, а 90.  

Далее числительные строятся следующим образом: 100 – one hundred, 200 

– two hundred, 300 – three hundred и т.д. 1000 – one thousand, 2000 – two 

thousand, 3000 – three thousand и т.д. Обратите внимание на отсутствие окон-

чания – S после слов HUNDRED и THOUSAND. 

При образовании сложных числительных типа 247 или 2362 между раз-

рядами десятков и сотен появляется союз AND. То есть вышеуказанные чис-

лительные будут выглядеть следующим образом: 247 – two hundred and forty 

seven, 2362 – two thousand three hundred and sixty two. 

 

Года в датах читаются как пара двухзначных чисел. Например: 1984 = 

nineteen eighty four. 

Десятичные дроби читаются следующим образом: 2,2 = two point two; 5, 63 

= five point six three; 6,982 = six point nine eight two; 0,34 = point three four и т.д. 

Порядковые числительные образуются путем прибавления –TH к коли-

чественному числительному. Например: седьмой – the seventh; пятнадцатый – 
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the fifteenth; семьдесят седьмой -  the seventy seventh; сто сорок пятый – the one 

hundred and forty fifth. Существует 3 исключения: ПЕРВЫЙ – the first; ВТОРОЙ 

– the second; ТРЕТИЙ – the third. Обратите внимание на то, что все порядковые 

числительные используются с определенным артиклем THE. 

 

Простые дроби читаются так: числитель – как количественное числи-

тельное, а знаменатель – как порядковое числительное. Например: ¼ = one 

fourth; 2/3 = two third.   

 

При указании дат стоит обратить внимание на разницу в написании и 

чтении.  

ПИШЕТСЯ ЧИТАЕТСЯ ПЕРЕВОД 

25th July, 1976 
 

July 25 (25th), 1976 

 

25 July 1976 

 

The twenty-fifth of July, 

nineteen seventy-six; 

July the twenty-fifth, ni-

neteen seventy-six 

 

 
 
 

25 июля 1976 года 
 

1. Заполните пропуски подходящим порядковым или количественным 

числительным 

a) There are ________ months in a year.  

b) January is ________ month of the year.  

c) May is ________ month of the year.  

d) There are ________ months in winter.  

e) December is ________ month of the year and ________ month of winter.  

f) There are ________ days in a week: ________ one is Monday, ________ one 

is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is Thursday, ________ one is 

Friday, ________ one is Saturday and ________ one is Sunday.  

g) Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in Russia.  

h) Monday is ________ day in Russia and ________ in Great Britain.  

i) There are ________ hours in a day, ________ minutes in an hour and 

________ seconds in a minute.  

j) September, April, June and November have ________ days. All the rest have 

________ except February.  

k) There are ________ days in February except the leap year. It's the time when 

February has ________ days.  

 

2. Прочитайте по-английски: 
a) 1.12.1958 – 5.10.1831 – 25.2.1758 – 13.4.1685 – 20.9.1586 – 2.8.1405 – 

10.9.2012 

b) ¼ - 2/3- 6/7 - 4.45 - 1.5 – 10.2 – 5.75 – ½ - ¾ - 12.1 – 3.5 – 2.34 - .9 - .65 

c) 19874 - 1200200 – 7500 – 10500 – 8500750 – 3060 – 555 – 20300 – 3777 – 

2256300 

d) January 21 - February 10 - March 8 - April 2 - May 3 - June 4 - July 5 - 

August 19 - September 1 - October 7 - November 8 - December 31  
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ARTICLE. Артикль 

 

В английском языке существует 3 артикля: неопределенный (A / AN), 

определенный (THE) и нулевой (иными словами артикль отсутствует). Артикль 

всегда относится к существительному и обычно ставится перед ним. Если 

существительное имеет определение, то артикль ставится не перед су-

ществительным, а перед определением. 

 

Неопределенный артикль может иметь форму A или AN. Выбор формы 

зависит от звука, с которого начинается следующее за артиклем слово. Если 

следующее за артиклем слово начинается с согласного звука, неопределенный 

артикль имеет форму А. Если следующее за артиклем слово начинается с 

гласного звука, артикль имеет форму AN. 

 

 Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми существи-

тельными, стоящими в единственном числе. Данный артикль употребляется 

в случае, если мы говорим о чем-то неизвестном, впервые. На место 

неопределенного артикля можно поставить одно из следующих слов: один, 

любой, каждый, всякий. 

Устойчивые словосочетания, в которых всегда употребляется неопреде-

ленный артикль: have a look (посмотри!), have a good time, that’s a pity (жаль), 

two times a week, ten times a year, in a hurry (торопиться), take a seat (сесть), 

for a long time (долгое время), in a quiet voice (тихим голосом), to tell a lie 

(лгать, говорить неправду). 

 

 Определенный артикль употребляется в случаях, когда мы говорим о 

чем-то уже известном. Данный артикль может употребляться с существи-

тельными, как в единственном, так и во множественном числе. Определенный 

артикль употребляется только в случаях, когда оба собеседника (говорящий и 

слушающий) знают, о чем или о ком идет речь. На место определенного 

артикля можно поставить одно из следующих слов: данный, вот этот, именно 

этот. 

Определенный артикль может употребляться в обобщающей (классифи-

цирующей) функции. Например: The horse is a beautiful animal (в данном 

случае имеется в виду не отдельно взятая лошадь и не конкретный конь, а 

лошадь, как представитель класса лошадей; перед словом животное мы упот-

ребляем неопределенный артикль, поскольку лошадь – лишь ОДНО из кра-

сивых животных).     

Существительное, которому предшествует превосходная степень прила-

гательного или порядковое числительное, всегда употребляется с артиклем 

THE (the most interesting book, the biggest apple), (the first book, the seventh 

exercise). 

Артикль THE никогда не употребляется в конструкции THERE IS / THERE 

ARE, употребленной в любом времени. В данной конструкции употребляется 

либо неопределенный, либо нулевой артикль. 
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Артикль не употребляется перед словами LAST (прошлый) и NEXT 

(следующий). Например: last week, next year. Однако если слово LAST упот-

реблено в значении «ПОСЛЕДНИЙ», перед ним употребляется артикль THE. 

Например: the last page. 

 

Неисчисляемые существительные никогда не употребляются с неопре-

деленным артиклем и не имеют форму множественного числа. Если речь идет 

о веществе как таковом, то артикль не употребляется (I never have jam). Если 

речь идет об определенном количестве вещества, то употребляется оп-

ределенный артикль THE (Could you pass the jam, please?) 

Устойчивые словосочетания, в которых всегда употребляется опреде-

ленный артикль: in the open (на свежем воздухе), on the right / on the left, to tell 

the truth, at the weekend, to the mountains, in the morning / in the afternoon / in 

the evening, do the shopping, at the lesson, by the way (между прочим), at the age 

of …, what’s the time?, in the country (за городом), at the seaside, to the seaside, 

go to the cinema / theatre, in the dark. 
 

Существительные во множественном числе чаще всего употребляются без 

артикля (нулевой артикль). Однако! Сравним 2 похожих существительных в 

одной ситуации: 

Мама купила яблоки. Испеки пирог из яблок. Мы ничего не знаем про 

яблоки в первом предложении, поэтому данное существительное будет упот-

ребляться без артикля. Во втором же предложении речь идет о яблоках, кото-

рые купила мама, а не о каких-то других. В этом случае требуется артикль THE. 

 

Без артикля употребляются названия стран (исключения the USA, the 

Netherlands, the Philippines, а также названия стран, содержащие слова Kingdom 

и Union – the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Soviet 

Union), названия городов, имена и фамилии людей (кроме случаев, когда мы 

говорим обо всей семье, например: the Smirnovs – Смирновы или семья 

Смирновых), названия улиц, названия видов спорта, спортивных игр, наук и 

учебных предметов. 

Также без артикля употребляются некоторые устойчивые выражения: go by 

car, go by bus …, on foot (пешком), go to bed, go home, have breakfast (dinner, 

supper), in winter (in summer), at home (at school), at night, watch TV, on Monday 

(on Tuesday,… on Sunday), in class (before classes, after classes)  

 

1. Выберите требующуюся форму неопределенного артикля: 
1. This is Joanna. She's _____ (a/an) doctor. 2. Simon is ____ (a/an) engineer. 3. 

That's Sandra. She's ___ (a/an) hairdresser. 4. Sean Connery is ___ (a/an) actor. 5. 

John is ____ (a/an) electrician. 6. Mr. Sańko is ___ (a/an) teacher. 7. This is Shirley. 

She's ___ (a/an) housewife.           8. That's Mark. He's ___ (a/an) police officer. 

 

2. Заполните пропуски артиклями a, an, the, если они нужны: 
a) Robert and Jessica went to ___ party last night. b) Can you tell me how to get 

to ___ cinema from here? c) ___ college is closed today. d) Gregory is one of ___ 

strangest people I know. e) I recommend you try ___ tomato soup at this restaurant. f) 
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Would you like to see ___ film? g) Do you have ___ dictionary that I can borrow? h) 

Jane went to the shop to buy ___ bread. i) Ann broke ___ glass when she was 

washing-up. j) This is ___ easy question. k) May I have your ___ phone number? l) 

May I ask you ___ question? m) Astrid is ___ best teacher in our school. n) What is 

___ name of the next station? o) My girlfriend has ___ my car today. p) I went to ___ 

sea during my summer holiday. r) Is there ___ cash machine near here? 

 

Present Simple / Present Indefinite 

(Настоящее простое / Настоящее неопределенное) 

 

Данная видовременная форма служит для обозначения повторяющегося 

действия, происходящего в настоящем времени. Часто употребляется со 

словами always (всегда),  usually (обычно), often (часто), sometimes (иногда). 

 

Утвердительная форма глагола соответствует его словарной форме во всех 

лицах и числах, кроме формы третьего лица ед.ч. (he, she, it), где к глаголу 

добавляется окончание –S. Например, I go to school every day. Или She always 

reads in the evenings.  

 

Отрицательная форма глагола образуется путем постановки don’t или 

doesn’t перед смысловым глаголом без каких-либо окончаний (смысловой 

глагол – это глагол, который несет смысл предложения или переводится на 

русский язык). Например, I don’t read (смысловой глагол) every day // He 

doesn’t go (смысловой глагол) to school on Sundays. 

В вопросительном предложении в начало предложения (сразу за вопро-

сительным словом, если оно есть) ставится do или does, далее идет подлежащее, 

смысловой глагол (несущий смысл предложения) без окончаний и все 

остальное. Например, Do you always read (смысловой глагол) in the evening? 

Или When does he usually have (смысловой глагол) dinner?  

 

1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в Present Simple. Обратите 

особое внимание на знаки препинания в конце предложений: 

a) They ___________ (to play) hockey at school. b) She ________________ (not 

o write) e-mils. c) ______ you __________ (to speak) English? d)  My parents 

______________ (not to like) fish. e) ______ Ann _______ (to have) any hobbies? g) 

Leroy ______________ (not to read) fast. h) _______ Jim and Joe __________ (to 

water) the flowers every week? i) Helen ______________ (not to ride) a motorbike. 

 

2. Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, 

вопросительную и отрицательную формы Present Simple. 

1. My working day (to begin) at six o'clock.  

2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.  

3. It (to take) me about twenty minutes.  

4. I (to have) breakfast at seven o’clock.  

5. I (to leave) home at half past seven.  

6. I (to take) a bus to the institute.  

7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.  
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8. Classes (to begin) at eight.  

9. We usually (to have) four classes a day.  

10. I (to have) lunch at about 2 o’clock. 

 

3. Переведите на английский язык: 

1. Она занята. (to be busy)  

2. Я не занят.  

3. Вы заняты?  

4. Они дома? (to be at home)  

5. Его нет дома.  

6. Я не знаю.  

7. Они знают?  

8. Она не знает.  

9. Кто знает?  

10. Никто не знает.  

11. Он читает английские книги? (to read English books)  

12. Они никогда не читают. (never / to read)  

13. У неё есть квартира? (to have a flat)  

14. Это кто? 

 

Linear / Distance Measures (Меры длины) 

Ratio of U.S. and Metric Measures of Length 

 1 in (inch) / дюйм = 25,4 мм  

 1 in (inch) / дюйм = 2,54 см  

 1 ft (foot) / фут = 12 in (inch) / дюймов  

 1 ft (foot) / фут = 0,3048 м  

 1 yd (yard) / ярд = 3 ft (foot) / фута  

 1 yd (yard) / ярд = 0,9144 м  

 1 land mile (English mile, statute mile) / английская миля = 1,76 yd (yard) / 

ярдов = 1,6093 км  

 1 nautical mile (Admiralty mile, sea mile) / морская миля = 1,853 км 

 

Weight Measures (Меры веса) 

Ratio of U.S. and Metric Measures of Weight 

 1 ounce (oz) / унция = 28,35 г  

 1 pound (lb) / фунт = 16 oz = 453,6 г  

 

Square Measures 

Ratio of U.S. and Metric Square Measures 

 1 square inch / квадратный дюйм = 645,16 кв. мм = 6,4516 кв. см  

 1 square foot / квадратный фут = 0,093 square m / квадратным метрам  

 1 square yard / квадратный ярд = 9 square feet / кв. футов = 0,8361 кв. м  

 1 acre /акр = 4840 square yd / квадратным ярдам = 4046,86 кв. м  

 1 square mile / квадратная миля = 640 acres = 2,59 кв. км  
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Volume Measures (Меры объема) 

Ratio of U.S. and Metric Volume Measures 

 1 US liquid quart / кварта = 2 US liquid pints / пинт = 0,9464 л  

 1 US liquid pint / пинта = 0,4732 л  

 1 US liquid gallon / галлон = 8 US liquid pints / пинт = 3,7854 л  

 1 US barrel / баррель = 42 US liquid gallons / галлона = 158,99 л  

 

Speed Measures (Меры скорости) 

Ratio of U.S. and Metric Speed Measures 

 1 mile per hour (mph) / миля в час = 1,6093 км/ч  

 1 knot (kt) / узел = 0,5144 м/с  

1. Пользуясь информацией из предыдущего задания, переведите мет-

рические меры в меры, применяемые в США: 

22,86 cm - 60 km/h – 1,5 t – 378,5 l - 453 kg - 508 cm – 30,5 m – 1,8 m – 20 t – 

90 km/h – 9 kg 72 gr – 794,95 l 

 

Adjectives. Degrees of Comparison. 

(Прилагательные. Степени сравнения прилагательных) 

 

Как и в русском языке, в английском языке различают три степени срав-

нения прилагательных: положительную, сравнительную и превосходную. 

Положительная степень указывает на качество предмета и соответствует сло-

варной форме, т.е. прилагательные в положительной степени не имеют никаких 

окончаний: difficult - трудный, green - зелёный. Часто, когда говорят о равной 

степени качества разных предметов, употребляют союз " as ... as - такой же..., 

как" или его отрицательный вариант "not so ... as - не такой ..., как".  

This road is as long as that one. - Эта дорога такая же длинная, как та.  

 

Если нужно указать, что один предмет обладает более выраженным при-

знаком по сравнению с другим предметом, то употребляют прилагательное в 

сравнительной степени, которое образуется путём прибавления суффикса "-

er" к основе прилагательного, состоящего из одного или двух слогов, на-

пример:  

short - shorter = короткий - короче  

dark - darker = тёмный - темнее  

clever - cleverer = умный - умнее.  

Обратите внимание, что на письме конечный согласный удваивается, 

чтобы сохранить закрытый слог:  

hot - hotter = горячий - горячее  

big - bigger = большой - больше.  

А если основа прилагательного оканчивается на букву "-y" с предшест-

вующим согласным, то при прибавлении суффикса "-er" буква "-y" переходит в 

"-i":  

dry - drier = сухой - более сухой  

easy - easier = лёгкий - более лёгкий.  
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При сравнении разной степени качества употребляется союз "than" - 

чем.  

This road is longer than that one. - Эта дорога длиннее, чем та.  

 

Сравнительная степень прилагательных, состоящих из двух и более 

слогов, образуется при помощи слова "more - более":  

useful - more useful = полезный - более полезный  

interesting - more interesting = интересный - более интересный.  

The Russian language is more difficult than the English one. – Русский язык 

сложнее английского.  

 

Превосходная степень указывает на высшую степень качества предмета и 

образуется при помощи суффикса "-est", от односложных и двусложных 

прилагательных или слова "most - самый" от некоторый двусложных и более 

длинных прилагательных. Причём при прибавлении суффикса "- est" со-

храняются те же правила, что и для суффикса "- er". Поскольку данный предмет 

выделяется из всех прочих подобных ему предметов по своему качеству, то 

перед прилагательными в превосходной степени обычно употребляют 

определённый артикль "the": 

large - the largest = большой - самый большой  

hot - the hottest = горячий - самый горячий  

dry - the driest = сухой - самый сухой  

useful - the most useful = полезный - самый полезный.  

It's the most difficult rule of all. – Это самое трудное правило из всех.  

 

В английском языке существует ряд прилагательных, которые образуют 

степени сравнения не по общим правилам. Некоторые из них приводятся в 

следующей таблице. 

 

  
Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная  

степень 

Исключения 

good - хороший  

 

bad - плохой  

 

many/much - много  

 

little - маленький 

better - лучше  

 

worse - хуже  

 

more - больше  

 

less - меньше 

the best - самый 

лучший 

the worst - самый 

плохой 

the most - самый 

большой 

the least – наимень-

ший 

 

1. Дайте сравнительную и превосходную степень сравнения следующих 

прилагательных: 

 interesting - _____ 

 weak - _____ 

 funny - _____ 

 important - _____ 
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 careful - _____ 

 bad - _____ 

 big - _____ 

 small - _____ 

 polluted - _____ 

 boring - _____ 

 angry - _____ 

 good - _____ 

 

2. Поставьте прилагательное, данное в скобках, в требующуюся 

степень сравнения: 

- This field is ____________ (big) than that one. 

- This soil is treated as ___________ (badly) as one can only imagine. 

- The situation can be even ___________ (good). 

- We must be ____________ (attentive) to the environment. 

- This plant is _____________ (tolerant) to droughts that one. 

- Pete thinks that wheat is ____________ (good) crop for groing in the world. 

- Do you think wheat is ____________ (useful) cereal grain in the world? 

- The design of the American combine from the exhibition is ____________ 

(interesting) than that of the Japanese one. 

 

Present Continuous (Настоящее продолженное) 

 

Данная форма употребляется для обозначения действия, происходящего в 

настоящем времени в данный момент. 

Данная форма часто употребляется со словами NOW (сейчас), At THE 

MOMENT (в данный момент) 

Утвердительная форма состоит из двух слов: глагол BE  в нужной форме 

(am, is, are) + смысловой глагол с окончанием -ING. Например, I am reading 

now. 

Отрицательная форма образуется путем постановки частицы NOT после 

первой части глагола. Например,  I AM NOT READING NOW. 

Вопросительная форма глагола образуется путем вынесения первой части 

глагола в начало предложения: сразу за вопросительным словом, если оно есть. 

Все остальные слова остаются на своих местах. Например, What ARE you doing 

now? IS he going to school at the moment? 

Форма Present Continuous может также употребляться для выражения 

будущего времени в значении собираться делать что-то. I am leaving next week. 

 

1. Поставьте глагол, стоящий в скобках, в Present Indefinite или Present 

Continuous: 
1) What _____ (read) you now? 

2) He usually _____ (drink) coffee in the morning. 

3) What _____ she (do) in the evenings? 

4) Look at the crowd. What _____ they (wait) for? 

5) She _____ (wash) the floor every day. 

6) His sons _____ (not go) to the local school. 
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7) She _____ (prepare) for her classes at the moment. 

8) Every summer I _____ (go) to the country to visit my grandmother. 

9) They _____ (fly) from London to Paris now. 

10) He _____ (not believe) in God. 

 

2. Поставьте глагол, стоящий в скобках, в Present Indefinite или Present 

Continuous: 
1. What you (to do) here? - I (to wait) for a friend. 

 2. He (to speak) English? - Yes, he (to speak) English quite fluently. 

 4. Don't enter into the classroom! The students (to write) a test there. 

 5. She (to write) letters to her mother every week. 

 6. Ships (to travel) from Saratov to Novgorod in three and a half days. 

 7. The man who (to smoke) a cigarette is our English teacher. 

 8. Let's go for a walk, it not (to rain). 

 9. You (to hear) anything? - I (to listen) hard, but I not (to hear) anything. 

10. My husband (to smoke) a great deal. 

11. Listen! The telephone (to ring). 

12. Where is Peter? - He (to have) his English lesson. I think that he always (to 

have) it at this hour. 

 

3. Поставьте глагол, стоящий в скобках, в Present Indefinite или Present 

Continuous: 
1. How many languages ……………………. (Tom/ speak)? 

2. This machine ……………………. (not/ work). It hasn't work for years. 

3. Hurry! The bus ……………………. (come). I ……………………. (not/ 

want) to miss it. 

4.  We usually ……………………. (grow) vegetables in our garden but his year 

we ……………………. (not/ grow) any. 

5.  George says he’s 80 years old but I …………………. (not/ believe) him. 

 

Past Indefinite (Simple) Tense Form 

(Прошедшее неопределённое / Прошедшее простое) 

 

Данная форма служит для обозначения действия, имевшего место в 

прошлом. Часто употребляется со словом yesterday (вчера). 

 

Утвердительная форма глагола образуется двумя способами: 

А) если глагол правильный, к нему добавляется окончание – ed. Например: 

play – played, watch – watched; 

Б) если глагол неправильный, то его прошедшее время соответствует 

второй форме по таблице неправильных глаголов. Например, go – went, do – 

did, see – saw. 

 

Отрицательная форма глагола образуется путем постановки didn’t перед 

смысловым глаголом без каких-либо окончаний (смысловой глагол – это гла-
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гол, который несет смысл предложения или переводится на русский язык). 

Например, I didn’t read yesterday. // He didn’t go to school yesterday. 

 

В вопросительном предложении в начало предложения (сразу за вопро-

сительным словом, если оно есть) ставится did, далее идет подлежащее, смы-

словой глагол без окончаний (в первой форме) и все остальное. Например, Did 

you read yesterday? Или When did he have dinner?  

 

1. Заполните пропуски, поставив глаголы, данные в скобках, в форму 

Past Indefinite Tense. 
Tim ______ (to learn) to drive without too much difficulty. He ______ (to pass) 

his driving test on the very first time, a Wednesday afternoon. On Thursday morning, 

he _____ (to run) to the agent's to look at some second-hand cars. A bright yellow 

sport car outside the showroom immediately _______ (to attract) his eyes. He ______ 

(to hope) he would have enough money to buy it. As he approached the car, he _____ 

(to see) an information written on the windscreen . He ______ (to read) the notice: 

“Good bargain. One careful owner. Low mileage 1999”. The paint ______ (to look) 

new, and the price was quite affordable. He looked at it for a long time, turned around 

it, and ______ (to imagine) himself driving the yellow car. He finally _____ (to say) 

to himself: this one will be my first car! And Tim _____ (to call) the agent to test the 

car and complete the purchase. 

 

2. Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, 

вопросительную и отрицательную формы Past Simple. 

1. I (to do) morning exercises.  

2. He (to work) at a factory.  

3. She (to sleep) after dinner.  

4. We (to work) part-time.  

5. They (to drink) tea every day.  

6. Mike (to be) a student.  

7. Helen (to have) a car.  

8. You (to be) a good friend.  

9. You (to be) good friends.  

10. It (to be) difficult to remember everything. 

 

3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 

1. My working day (to begin) at six o'clock.  

2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.  

3. It (to take) me about twenty minutes.  

4. I (to have) breakfast at seven o’clock.  

5. I (to leave) home at half past seven.  

6. I (to take) a bus to the institute.  

7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.  

8. Classes (to begin) at eight.  

9. We usually (to have) four classes a day.  

10. I (to have) lunch at about 2 o’clock. 
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4. Переведите данные предложения на английский язык: 

1. Она была занята. (to be busy)  

2. Я не был занят.  

3. Вы были заняты?  

4. Они были дома? (to be at home)  

5. Его не было дома.  

6. Я не знал.  

7. Они знали?  

8. Она не знала.  

9. Кто знал?  

10. Никто не знал.  

11. Он читал английские книги? (to read English books)  

12. Они никогда не читали. (never / to read)  

13. У неё была квартира? (to have a flat)  

14. У него ничего не было.  

15. Кто это был? 

 

Конструкция USED TO 

 

Конструкция "Used to" употребляется для описания действий, которые 

раньше происходили довольно часто, а сейчас не происходят вовсе. При пе-

реводе на русский язык часто добавляются слова "раньше", "прежде", и т.п. 

Например: 

Jerry used to study English. - Джерри раньше изучал английский. 

Sam and Mary used to go to Mexico in the summer. - Сэм и Мэри раньше 

часто ездили в Мексику летом. 

I used to start work at 9 o'clock. - Раньше я начинал работать в 9 часов. 

Christine used to eat meat, but now she is a vegetarian. - Раньше Кристина ела 

мясо, а теперь она вегетарианка.  

 

В вопросах глагол used выступает как обычный глагол, и вопрос строится 

как обычный общий вопрос. 

Например: 

Did you use to watch Mickey Mouse? - Ты раньше смотрел Микки Мауса? 

Did you use to like school? - Тебе нравилось учиться в школе?  

Аналогично, отрицательное предложение с глаголом used строится 

обычным образом. 

Например: 

I didn't use to watch Mickey Mouse. - Я раньше не смотрел Микки Мауса.  
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1. Раскройте скобки, употребив правильную форму глагола. В случае 

необходимости пользуйтесь словарем. 
a) Julia ____________ (be) my best friend, but we are not friends any more. 

b) I gave up smoking one year ago. I __________ (smoke) two packets of ciga-

rettes a day.  

c) Chris ____________ (live) in a small flat, but now he lives in a big house. 

d) Andrew _____________ (drink) milk every day when he was a child.  

e) Ann _____________ (eat) at home, but now she eats out. 

f) I _____________ (not/like) meat, but now I am not a vegetarian.  

g) She ______________ (cry) a lot when she was younger.  

h) _____________ (you/go) to work on foot? 

i) He ______________ (not/watch) news, but now he watches it every day. 

j) Peter _____________ (earn) a lot, but now he is unemployed.  

 

2. Создайте и воспроизведите 6 предложений с USED TO BE (2 - ут-

вердительных, 2 – отрицательных и 2 – вопросительных). 

 

Past Continuous (Прошедшее продолженное) 

 

Видовременная форма Past Continuous употребляется для обозначения 

длительного действия, происходившего в определенный момент прошлого. The 

fire began at midnight when everybody was sleeping. – Пожар начался в полночь, 

когда все спали. We saw a fox when we were harvesting. – Мы видели лису, когда 

убирали урожай.  

Чтобы как следует разобраться в том, когда нужно применять Past Simple, 

а когда Past Continuous, необходимо вспомнить о том, что русские глаголы, 

кроме категории времени, имеют еще категорию вида. Вот почему каждый 

русский глагол имеет две формы прошедшего времени: 

1. форму прошедшего времени совершенного вида, которая выражает уже 

совершившееся действие и отвечает на вопрос «Что сделал?»: написал, 

прочитал, покрасил, сделал (Я прочитал эту книгу в прошлом году.); 

2. форму прошедшего времени несовершенного вида, которая выражает 

действие, совершавшееся в какой-то момент в прошлом, и отвечает на вопрос: 

«Что делал?»: красил, писал, читал, делал (Я читал книгу, когда отец пришел с 

работы). 

 

Утвердительная форма глагола в Past Continuous состоит из глагола to BE в 

форме прошедшего времени (WAS/WERE) и смыслового глагола с окончанием 

–ING. 

I - WAS workING                                We - WERE workING 

You - WERE workING                       You - WERE workING 

He 

She     WAS workING                          They - WERE workING 

It 

 

Отрицательная форма глагола имеет отрицательную частицу NOT после 

WAS/WERE: 
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I - WAS NOT workING                        We - WERE NOT workING 

You - WERE NOT workING               You - WERE NOT workING 

He 

She     WAS NOT workING                  They - WERE NOT workING 

It 

 

Форма WAS NOT чаще имеет вид WASN’T, а WERE NOT=WEREN’T. 

 

В вопросительных предложениях WAS/WERE выносятся в начало пред-

ложения (сразу за вопросительным словом, если оно есть). E.g. WERE they 

workING when you came? или What WAS he doING when you saw him? 

 

1. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Simple или Past Conti-

nuous: 
1. I (to play) computer games yesterday. 2. He (to play) computer games from 

two till three yesterday. 3. When Tom (to cross) the street, he (to fall).  4. When 

grandfather (to watch) TV, he (to fall) asleep. 5. When my friend (to come) to see 

me, I (to do) my homework. 6. When I (to go) to the stadium, I (to meet) Kate and 

Ann. 7. When the children (to walk) through the wood, they (to see) a fox. 8. When I 

(to come) home, my sister (to wash) the floor. 9. When I (to prepare) breakfast in the 

morning, I (to cut) my finger. 10. Last year I (to go) to the United States. 11. What 

you (to do) yesterday? — I (to translate) a very long article. 12. At this time 

yesterday I (to sit) at the theatre. 13. He (to come) back to St. Petersburg on the 15th 

of January. 14. I (to go) to the institute when I (to see) him. 15. At this time yesterday 

we (to have) dinner. 16. He (to write) a letter when I (to come) in. 17. He (to make) a 

report when I (to leave) the meeting. 18. Yesterday he (to write) a letter to his friend. 

19. Yesterday the lesson (to begin) at nine o'clock. 20. He (to read) a newspaper 

when I (to come) in. 21. Yesterday I (to get) up at seven o'clock. 22. The train (to 

start) at fifteen minutes to ten. 23. He (to put) on his coat and cap, (to open) the door 

and (to go) out.  24. I (to feed) my cat with fish yesterday. 25. What you (to do) at 

four o'clock yesterday? — I (to feed) my cat. 26. When my father (to come) home 

yesterday, my mother (to make) supper. 27. He (not to go) to the shop yesterday. 28. I 

(to see) Mike when he (to cross) the street. 29. He (to begin) repairing his bicycle in 

the morning yesterday. 

 

Present Perfect (Настоящее совершенное) 

 

Данная видовременная форма употребляется для обозначения действия, 

имевшего место в прошлом, результат которого важен в настоящем. Например, 

Сергей ищет ключи. Он потерял их. (Факт потери был в прошлом, результат, 

отсутствие ключей – в настоящем).  

 

Утвердительная форма состоит из глагола HAVE / HAS и третьей формы 

смыслового глагола. HAS употребляется в случаях, когда подлежащее выра-

жено местоимением (HE, SHE, IT) или существительным в форме третьего лица 

единственного числа. Третья форма глагола образуется: 
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а) добавлением окончания –ED, если глагол правильный (Например, I have 

never played tennis); 

б) если глагол неправильный, его третью форму можно узнать в третьей 

колонке таблицы неправильных глаголов (Например, I have already done it). 

 

Данная видовременная форма часто употребляется со словами already 

(уже), just (только что), ever (когда-либо), never (никогда), yet (ещё). Эти 

«слова-подсказки» (кроме YET) стоят сразу после первой части глагола, вы-

раженной HAVE или HAS. Слово YET употребляется только в отрицательных 

предложениях и всегда стоит в самом конце предложения. 

 

Отрицательная форма образуется путем постановки отрицательной час-

тицы NOT после HAVE / HAS (Например, I have NOT done it.) 

 

Вопросительная форма образуется вынесением HAVE или HAS в начало 

предложения сразу за вопросительным словом, если оно есть. Далее следует 

подлежащее вторая часть глагола, выраженная третьей формой и второсте-

пенные члены предложения. (Например, What HAVE you already done?) 

 

1. Заполните пропуски ‘have’ или ‘has’: 

1. I _____ answered the question.  2. She ____ opened the window. 3. They 

____ called us. 4. You _____ carried a box.  5. It _____ rained a lot.  6. We ______ 

washed the car. 7. He ______ closed the window. 8. Jenny _____ locked the door. 9. 

The girls _____ visited the museum. 10. John and Sophie ______ helped in the 

garden.  

 

2. Расставьте слова в нужном порядке и воспроизведите полученные 

предложения: 

a) Seen, I, times, movie, twenty, have, that. 

b) Been, California, in, there, earthquakes, have, many. 

c) Moon, people, have, to, traveled, the. 

d) Book, this, you, have read? 

e) Mountain, nobody, has, that, climbed ever. 

f) Yet, James, finished, homework, hasn’t, his, not. 

g) Arrived, Bill, not, still, has. 

h) Has, train, stopped, the, just. 

 

3. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Прошедшее неопределенное 

или Настоящее совершенное: 

1) Aristotle _____ (be) a Greek philosopher. 

2) Look! There is an ambulance over there. There ____ (be) an accident. 

3) The weather yesterday _____ (be) awful. It rained all day long. 

4) My grandparents _____ (get) married in London. 

5) What do you think of my English? Do you think I _____ (improve)? 

6) I _____ (cut) my finger. It’s bleeding. 

7) The Chinese _____ (invent) printing. 

8) They are still building the new road. They _____ (not finish) it. 
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9) Jenny _____ (leave) school in 1991. 

10) When I _____ (see) him last time he _____ (have) a beard. 

 

4. Поставьте глаголы в скобках в нужную видовременную форму: 

Since computers were first introduced to the public in the early 1980’s, tech-

nology _________________ (change) much. The first computers _______________ 

(be) simple machines designed for basic tasks. They _________________ (have, not) 

much memory and they __________________ (be, not) very powerful. Early 

computers were often quite expensive and customers often ___________________ 

(pay) thousands of dollars for machines which actually _______________ (do) very 

little. Most computers _____________ (be) separate, individual machines used 

mostly as expensive typewriters or for playing games. 

Times _________________ (change). Computers ________________ (become) 

powerful machines with many practical applications. Programmers 

________________ (create) a large selection of useful programs which do everything 

from teaching foreign languages to bookkeeping. We are still playing video games, 

but today’s games ________________ (become) faster, more exciting interactive 

adventures. Many computer users __________________ (get, also) on the Internet 

and ________________ (begin) communicating with other computer users around 

the world. 

 

Future Simple (Будущее простое) 

 

Простое будущее время в английском языке – Future Simple (the Future 

Simple Tense) традиционно называлось в советских учебниках английского 

языка «настоящим неопределённым временем» - Future Indefinite (the Future 

Indefinite Tense). т. е. эти названия относятся к одному и тому же граммати-

ческому времени, которое употребляется для обозначения будущих событий. 

Главным «маркером», указывающим на будущее время, является вспомога-

тельный глагол will, часто сокращаемый до формы ’ll - апостроф и двойная “l” 

(апостроф указывает на то, что в слове пропущены буквы). 

 

В вопросительных предложениях will ставится перед подлежащим, в от-

рицательных – после подлежащего + отрицательная частица not. Краткая форма 

для will not = won’t [wount]. 

He will come soon. – Он скоро придёт. 

Will he come soon? – Он скоро придёт? 

He won’t come soon. – Он придёт не скоро. 

 

Если в вопросительном предложении есть вопросительные слова, они 

ставятся перед вспомогательным глаголом: 

When will he come? - Когда он придёт? 

 

1. Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, 

вопросительную и отрицательную формы Future Simple. 

1. I (to do) morning exercises.  

2. He (to work) at a factory.  
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3. She (to sleep) after dinner.  

4. We (to work) part-time.  

5. They (to drink) tea every day.  

6. Mike (to be) a student.  

7. Helen (to have) a car.  

8. You (to be) a good friend.  

9. You (to be) good friends.  

10. It (to be) difficult to remember everything. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 

1. Alice (to have) a sister.  

2. Her sister’s name (to be) Ann.  

3. Ann (to be) a student.  

4. She (to get) up at seven o'clock.  

5. She (to go) to the institute in the morning.  

6. Jane (to be) fond of sports.  

7. She (to do) her morning exercises every day.  

8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.  

9. After breakfast she (to go) to the institute.  

10. Sometimes she (to take) a bus.  

11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.  

12. She (to speak) English well.  

13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.  

14. Ann (to take) a shower before going to bed.  

15. She (to go) to bed at 11 p. m. 

 

3. Переведите данные предложения на английский язык: 

1. Она будет занята. (to be busy)  

2. Я не буду занят.  

3. Вы будете заняты?  

4. Они будут дома? (to be at home)  

5. Его не будет дома.  

6. Я не буду знать.  

7. Они будут знать?  

8. Она не будет знать.  

9. Кто будет знать?  

10. Никто не будет знать.  

11. Он будет читать английские книги? (to read English books)  

12. Они никогда не будут читать. (never / to read)  

13. У неё будет квартира? (to have a flat)  

14. У него ничего не будет.  

15. Кто это будет?  
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Придаточные предложения времени и условия 

Дополнительные придаточные 

 

Как и в русском языке в английском языке существуют сложные пред-

ложения. Наибольший интерес и сложность могут представлять предложения с 

союзами IF и WHEN.  

Данные союзы встречаются как в придаточных предложениях условия, так 

и в придаточных дополнительных. Причем в первом случае в придаточном 

предложении нельзя употреблять будущее время, а в придаточных до-

полнительных оно будет использоваться. 

Как же научиться распознавать случаи с будущей или настоящей видов-

ременной формой? Необходимо задать вопрос от главного предложения к 

придаточному с союзами IF или WHEN.  

Если задаваемый вопрос звучит как «Когда?» или «В каком случае?», то 

мы имеем дело с придаточным предложением времени или условия, в котором 

употребляется Present Simple (настоящее). Например: I will help you (в каком 

случае?) if I have time. // I will tell you everything (когда?) when you come.  

Если же мы задаем вопрос типа «Что?» или «Чего?», то мы имеем дело с 

придаточным дополнительным предложением, в котором будет употребляться 

Future Simple (будущее). Например: I will tell you (что?) if I will come. // He 

won’t tell you (чего?) when she’ll come.  

 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Future 

Simple. (Все предложения относятся к будущему). 

1. Before you (to cross) the park, you (to come) to a square.  

2. If I (to stay) some more days in your city, I (to call) on you and we (to have) a 

good talk.  

3. I don’t know if they (to visit) us. 

4. After I (to finish) school, I (to enter) the University.  

5. When he (to return) to Samara, he (to call) on us.  

6. They doubt if she (to do) it for me. 

7. I wonder if they (to allow) us to stay here for a week or two. 

8. If I (to see) him, I (to tell) him about her letter.  

9. The child (not to be) healthy, if you (not to give) him much vitamins.  

10. I (to sing) you this song, if you (to tell) me the words.  

11. If it (to be) very cold tonight, our car (not to start) in the morning.  

12. I hope you (to join) us when we (to gather) in our country house the next 

time.  

13. I am not sure when they (to give) an answer. 

14. If the weather (to be) nice, we (to go) to the beach. 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Future 

Simple. (Все предложения относятся к будущему). 

1. If he still (to have) a cold and (not to feel) better, he (not to go) to the theatre.  

2. He (to ring) me up when he (to return) home.  

3. Where we (to go) if the weather (to be) fine?  
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4. If we (to be) tired, we (to stop) in a small village halfway to the town and (to 

have) a short rest and a meal there.  

5. If she (not to work) properly, her boss (to fire) her.  

6. I am sure she (to come) to say goodbye to us before she (to leave) for Spain.  

7. Before he (to start) to London, he (to spend) a week or two at a health resort 

not far from here.  

8. If you (to decide) about your diet, you (to eat) wedding cake tomorrow.  

9. What he (to do) when he (to come) home tomorrow evening?  

10. If we (to put) in surveillance cameras, they (to stop) people stealing things.  

 

Английский вопрос. Порядок слов в вопросительном предложении 
 

Английское предложение имеет фиксированный порядок слов: подле-

жащее + сказуемое + второстепенные члены предложения. Иногда в начало 

предложения может выноситься обстоятельство времени. Каждое предложение 

обязательно имеет оба главных члена: подлежащее и сказуемое! В случае с 

безличными предложениями типа «Идет снег. / Темнеет» в качестве подле-

жащего выступает местоимение it. Например, It is snowing. / It is getting dark. 

 

Английское вопросительное предложение также имеет фиксированный 

порядок слов: вопросительное слово (если оно есть) + вспомогательный глагол 

+ подлежащее + сказуемое + второстепенные члены предложения. 

 

Существует несколько типов вопросов: общие (предполагают ответ «ДА» 

или «НЕТ», не имеют вопросительных слов), специальные (начинаются с 

одного из вопросительных слов и предполагают детальный ответ), 

альтернативные (предлагают отвечающему возможность выбора между од-

ним из вариантов. Например, Ты любишь яблоки или груши?) и вопрос-пере-

спрос (утвердительное предложение, заканчивающееся переспросом «Не так ли 

/ не правда ли?). 

 

В качестве вопросительных слов могут выступать следующие слова: Кто? 

– Who? / Что? или Кто он по профессии? или Какой? – What? / Кого? или 

Кому? – Whom? / Чей? – Whose? / Сколько? – How many? (с исчисляемыми 

объектами) или How much? (с неисчисляемыми) / Где? или Куда? - Where?/ 

Когда? – When? / Почему? – Why?  

 

Специфика вопросов к подлежащему заключается в том, что в таких 

вопросах не требуется вспомогательный глагол и порядок слов будет сле-

дующий: Вопросительное слово + сказуемое + второстепенные члены пред-

ложения (например, Кто сделает эту работу? – Who will do this work?)   

 

Учащиеся часто не понимают, что такое вспомогательный глагол и какая 

его форма требуется в том или ином предложении. На самом деле ситуация не 

так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. Необходимо 

запомнить всего несколько вещей. Чтобы употребить верную форму вспомо-
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гательного глагола в Вашем вопросе, необходимо определить сказуемое и 

посмотреть из скольких слов оно состоит.  

1. Если сказуемое состоит из двух-трех слов (например, is reading, has 

played, will go, have been doing), то первое слово в форме сказуемого и является 

этим самым вспомогательным глаголом, который необходимо вынести в 

вопросе в начало предложения сразу за вопросительным словом, если таковое 

имеется. Обратите внимание, что второе, а иногда и третье слова являются 

сказуемыми в вопросительном предложении, сохраняя при этом свою форму и 

все имеющиеся окончания. Например, предложение «Когда ты сделаешь это?» 

будет выглядеть следующим образом: When (вопр. слово) will (вспомогат. гл.) 

you (подлеж.) do (сказуем.) it (второст. член)? 

2. Если сказуемое состоит из одного слова, то возможно всего два 

варианта: это Present Simple (настоящее время) или Past Simple (прошедшее 

время). Если в Вашем предложении употребляется настоящее время, то в 

качестве вспомогательного глагола может использоваться DO (подлежащее 

стоит в любой форме, КРОМЕ 3 лица единственного числа) / DOES 

(подлежащее стоит в форме 3 лица ед.ч.). Например, Что ты делаешь по 

вечерам? – What (вопр. слово) do (вспомогат. глагол) you (подлеж.) do 

(сказуемое) in the evenings (второст. члены предложения)? 

 

Если в Вашем предложении употребляется прошедшее время, то в каче-

стве вспомогательного глагола будет употребляться DID независимо от того, в 

каком лице или числе представлена форма подлежащего. Например, Когда ты 

прочитал эту книгу? – When (вопр. слово) did (вспом. глагол) you (подлеж.) read 

(сказ.) this book (второст. члены)? 

Обратите особое внимание на то, что в случаях, представленных в пункте 2 

данного грамматического раздела, сказуемое теряет все окончания и 

употребляется в неопределенной (словарной) форме! 

 

Тренинг 
Задайте вопрос, начало которого задано по-русски: 

1) We have many foreign books at home. – Сколько? 

2) His grandfather died 10 years ago. – Когда? 

3) I have seen her recently. – Кого? 

4) He will be here in time. – Где? 

5) She is always obedient. – Кто? 

6) Ann saw this man last summer. – Когда? 

7) I didn’t go to work for a week because I was ill. – Почему? 

8) He has already had dinner. – Он уже обедал? 

9) They have bought many apples. – Сколько яблок? 

10) He has already gone to Spain. – Куда? 

 

Ключ: 1) How many foreign books do you have at home? 2) When die his 

grandfather die? 3) Whom have you seen recently? 4) Where will he be in time? 5) 

Who is always obedient? 6) When did Ann see this man? 7) Why didn’t you go to 

work? 8) Has he already had dinner? 9) How many apples have they bought? 10) 

Where has he already gone?   
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PREPOSITIONS OF TIME. ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ 

 

We use: 

 at for a PRECISE TIME  

 in for MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS  

 on for DAYS and DATES  

 

AT IN ON 

PRECISE 

TIME 

MONTHS, YEARS, CENTURIES, 

LONG PERIODS 

DAYS and DATES 

at 3 o'clock in May on Sunday 

at 10.30am in summer on Tuesdays 

at noon in the summer on 6 March 

at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010 

at bedtime in the 1990s on Christmas Day 

at sunrise in the next century on Independence Day 

at sunset in the Ice Age on my birthday 

at the moment in the past/future on New Year's Eve 

 

1. Заполните пропуски подходящими предлогами: 
1. Peter is playing tennis _____ Sunday. 2. My brother's birthday is _____ the 

5th of November. 3. My birthday is _____ May. 4. We are going to see my parents 

_____ the weekend. 5. _____ 1666, a great fire broke out in London. 6. I don't like 

walking alone in the streets _____ night. 7. What are you doing _____ the afternoon? 

8. My friend has been living in Canada _____ two years. 9. I have been waiting for 

you _____ seven o'clock. 10. I will have finished this essay _____ Friday.  

 

2. Заполните пропуски предлогами и воспроизведите диалог: 

- What are you doing _____ the weekend?  

- I don't know yet. Maybe I'll go to the cinema _____ Saturday.  

- That's interesting. I haven't been to the cinema this year.  

- We could go there together _____ the afternoon.  

- That would be great. But I would prefer to go there _____ the evening. I am 

visiting my grandma _____ Saturday.  

- That's okay. The film starts _____ eight o'clock.  

- I can pick you up _____ seven. How long does the film last?  

- It lasts two hours and forty-five minutes.  

- OK.  

 

3. Заполните пропуски подходящими предлогами, если это требуется: 
1. I'll see you ____ next week. 

2. He was born ____ 1991. 

3. Did you see her ____ today. 

4. It starts ____ tomorrow. 

5. It was sunny ____ my birthday. 

6. It will be ready ____ eight months. 
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7. What's on the TV ____ midnight. 

8. The factory closed ____ June. 

9. ____ winter, it usually snows. 

10. ____ Friday, she spoke to me. 

11. What are you doing ____ the weekend. 

12. I'll see you ____ a moment. 

13. The anniversary is ____ May 10th. 

14. Where did you go ____ last summer. 

15. The movie starts ____ 20 minutes. 

16. ____ the moment, I'm busy. 

17. They were very popular ____ the 1980s. 

18. My appointment is ____ Thursday morning. 

19. We had the meeting ____ last week. 

20. Are you staying at home ____ Christmas Day. 

21. I have to speak to the boss ____ lunchtime. 

22. ____ 8 o'clock, I must leave. 

 

PREPOSITIONS OF PLACE. ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

 

 

     
 

1. Догадайтесь о значении предлогов по картинкам 

 

2. Посмотрите на картинки и заполните пропуски в предложениях 

соответствующими предлогами места: 

a)  b)  c)  d)  e)   
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f)  g)  h)   i)   j)  

 

a) The ball is ______ the box. b) The ball is ______ the box. c) The ball 

is _____ the box. d) The ball is _____ the box. e) The ball is ______ the box. f) The 

ball is ______ the box. g) The ball is _____ the box. h) The ball is _____ the 

box. i)  The ball is _____ the box. j) The ball is _____ the box.  

 

3. Заполните пропуски требующимися предлогами места:  
1) He's swimming _____ the river. 2) Where's Julie? She's _____ school. 3) The 

plant is _____ the table. 4) There is a spider _____ the bath. 5) Please put those 

apples _____ the bowl. 6) Frank is _____ holiday for three weeks. 7) There are two 

pockets _____ this bag. 8) I read the story _____ the newspaper. 9) The cat is sitting 

_____ the chair. 10) Lucy was standing _____ the bus stop. 11) I'll meet you _____ 

the cinema. 12) She hung a picture _____ the wall. 13) John is _____ the garden. 14) 

There's nothing _____ TV tonight. 15) I stayed _____ home all weekend. 16) When I 

called Lucy, she was _____ the bus. 17) There was a spider _____ the ceiling. 18) 

Unfortunately, Mr Brown is _____ hospital. 19) Don't sit _____ the table! Sit _____ a 

chair. 20) There are four cushions _____ the sofa. 21) Tomorrow we are going _____ 

Moscow. 

 

MODAL VERBS. Модальные глаголы 

 

Модальные глаголы – это глаголы, которые выражают отношение человека 

или предмета, к чему-либо: хочу, могу, должен... Также модальные глаголы 

выражают значение возможности, необходимости, вероятности, желательности 

и т.п.  

Рассмотрим самые употребительные модальные глаголы: Can, may, must, 

should, ought to, need. К модальным глаголам также часто относят сочетание 

have to, которое означает осознанную необходимость или долженствование.  

Инфинитив, с которым сочетается модальный глагол, употребляется в 

основном без частицы to. Но есть три исключения: ought to, to be able to, have to.  

Модальные глаголы отличаются от простых глаголов тем, что не имеют 

ряда временных форм. Так, например, модальный глагол can имеет только две 

временные формы: настоящего и прошедшего времени (can и could). А также 

модальные глаголы не имеют неличных форм: инфинитива, герундия и 

причастия, и не получают окончания -s в 3-м лице ед. числа.  

Вопросительная и отрицательная формы модальных глаголов в Present и 

Past Simple образуются без вспомогательного глагола. В вопросительных 

предложениях модальный глагол выносится на первое место:  

Can you help me to get to the center? – Вы можете помочь мне добраться до 

центра?  

В отрицательном предложении отрицательная частица not добавляется 

именно к модальному глаголу:  
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You may not smoke here. - Здесь курить не разрешается. (Вы не можете 

здесь курить.)  

Модальный глагол CAN 

Модальный глагол can может переводиться, как «умею, могу» (а также 

«можно») и выражает физическую или умственную способность, умение вы-

полнить определенное действие: I can play chess.  – Я умею (могу) играть в 

шахматы 

Как уже упоминалось ранее, can (Present Simple) имеет форму прошедшего 

времени could (Past Simple). Вместо остальных недостающих форм 

употребляется to be able to: You will be able to choose from two different options. 

– Вы сможете выбрать один из двух (различных) вариантов (здесь использована 

форма Future Simple).  

Модальный глагол MAY 

Модальный глагол may обозначает возможность или вероятность какого-

либо действия: The answer may give the key to the whole problem. - Ответ (на 

этот вопрос) может дать ключ ко всей проблеме.  

А также может использоваться в качестве просьбы-разрешения: May I use 

your dictionary? – Можно мне воспользоваться твоим словарем?  

May может выражать также сомнение, неуверенность и предположение.  

Модальный глагол may (Present Simple) имеет форму прошедшего времени 

might (Past Simple). Взамен недостающих форм используется to be allowed to: 

He has been allowed to join the group. – Ему разрешили присоединиться к 

группе.  

Модальный глагол MUST 

Модальный глагол must выражает необходимость, моральную обязанность 

и переводится как «должен, обязан, нужно». Более мягкая форма переводится 

как «следует что-либо сделать» и выражается модальным глаголом SHOULD. 

Сравните: You must take care of your parents. – Ты должен заботиться о своих 

родителях (это твоя обязанность) / You should clean your room. – Тебе следует 

убрать в комнате (ты не обязан, но желательно бы это выполнить).  

Must употребляется в отношении настоящего и будущего времени. В от-

ношении прошедшего времени глагол must употребляется только в косвенной 

речи:  

She decided she must speak to him immediately. – Она решила, что должна 

поговорить с ним немедленно.  

Обратите внимание, что в ответах на вопрос, содержащий глагол must, в 

утвердительном ответе употребляется must, в отрицательном - needn't: Must I go 

there? Yes, you must. No, you needn't. Нужно мне идти туда? Да, нужно. Нет, не 

нужно.  

Must имеет только одну форму Present Simple. Для восполнения недос-

тающих временных форм используется сочетание глагола have с частицей to 

(пришлось, придется) в соответствующей временной форме: I had to wake up 

early in the morning. – Мне пришлось рано проснуться утром. Сочетание have to 

также часто используется в модальной функции не как заменитель must в 

разных временных формах, а совершенно самостоятельно: You have to go. – Ты 

должен идти.  
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Модальный глагол OUGHT TO 

Модальный глагол ought to выражает моральный долг, желательность 

действия, относящегося к настоящему и будущему, и переводится как «сле-

довало бы, следует, должен»: You ought to do it at once. – Вам следует сделать 

это сейчас же. 

Глагол ought в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении 

прошедшего времени и указывает на то, что действие не было выполнено: You 

ought to have done it at once. - Вам следовало бы сделать это сразу же (но вы не 

сделали).  

Модальный глагол NEED 

Модальный глагол need выражает необходимость совершения какого-либо 

действия в отношении настоящего и будущего: We need to talk. – Нам надо 

поговорить.  

Глагол needn't в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении 

прошедшего времени и означает, что лицу, о котором идет речь, не было 

необходимости совершать действие: You needn't have done it. - Вам не нужно 

было этого делать.  

Модальные глаголы имеют следующие сокращенные отрицательные 

формы: can't, couldn't, needn't, mustn't.  

 

1. Переведите на русский язык:  
a) Can you hear that strange noise?  

b) One cannot but admit that the author is right.  
c) May I ask you a question?  

d) Need you go there so soon?  

e) You must be here at five. 

 

2. Заполните пропуски подходящими модальными глаголами и вос-

произведите предложения: 

a) I _________ help you to repair your car. b) You _________ ask him to pick 

you up at the airport. c) You _________ worry about that. I _________ help you. d) 

He _________ address the professional. e) You _________ help him. It’s your duty. 

 

3. Переведите данные предложения на английский язык:  

1. Вы должны бросить курить.  

2. Вечеринка была замечательная. Вам следовало прийти.  

3. Ты можешь решить эту проблему.  

4. Тебе следует навестить своего больного друга.  

5. Тебе следовало навестить своего больного друга, но ты не навестил. 

6. Не хотите еще чая?  

7. Я вынужден был сделать это.  

8. Я не знаю, почему мы спешили. Нам не нужно было спешить.  

9. Я бы хотел пойти с тобой.  

10. Ты можешь делать все, что хочешь.  

11. Ольге нужно уделить больше внимания занятиям по английскому 

языку.  

12. Я не уверен, но возможно он неправ.  



47  

13. Ему разрешили взять машину своего отца в прошлую пятницу. 

14. Я могу считать до 50 на испанском.  

 

ПРИЧАСТИЕ I 

 

В английском языке причастие (the Participle) — это одна из неличных 

форм глагола, наряду с инфинитивом (the Infinitive) и герундием (the Gerund). В 

английском языке причастие одновременно выполняет функции таких частей 

речи, как прилагательного, глагола и наречия. В нашем родном языке функции 

Participle I выполняет деепричастие и отвечает на вопрос: «Что делая?». 

Английскому языку не известно деепричастие, поэтому английское причастие 

совмещает в себе русское причастие и деепричастие. 

Например: 

Причастие: Мальчик, листающий журнал… The boy flipping the magazine… 

Деепричастие: Просматривая книгу, маль-

чик нашел много интересных фактов. 

Looking through the book, the boy 

found a lot of interesting facts. 

Причастие настоящего времени (Причастие I) образуется путем добавления 

к основе глагола окончания -ing. Например: to work – работать, working – 

работая. Чтобы выразить отрицание, перед причастием ставится частица not. 

Например: not paying attention – не обращая внимание. 

В предложении причастие настоящего времени может выполнять сле-

дующие функции: 

1. Как определение употребляется перед существительным или же после 

него. 

The dancing girls are our students. – Танцующие девушки – наши студентки. 

2. Если употребляется в функции обстоятельства, то переводится на рус-

ский с окончанием «а», «я» или «в» (спрашивая, приехав, держа). 

Arriving at the station he bought a newspaper. – Приехав на вокзал, он купил 

газету. 

He was standing on the top of the mountains admiring the beautiful view. — Он 

стоял на вершине горы, наслаждаясь прекрасным видом. 

3. Как часть сказуемого. 

The answer of the student is disappointing. – Ответ студента разочаровывает. 

 

1. Переведите данные ниже предложения: 

a) They called a lawyer living nearby. 

b) We broke the computer belonging to my father. 

c) The man wearing a blue jumper is in the garden. 

d) They have seen the growing plant. 

e) Who is the boy walking in the field? 

f) Don’t wake the baby sleeping in the next room. 

g) Standing on the roof he saw everything in detail. 

h) We have found the agronomist working in the field. 

i) Arriving at the farm he got a new interesting job.        
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Причастие II (причастие прошедшего времени) 

(The Past Participle / Participle II) 

 

Форма причастия II (причастия прошедшего времени) стандартных 

(правильных) глаголов совпадает с формой прошедшего времени этих глаголов, 

т.е. образуется прибавлением к основе глагола суффикса -ed с соответст-

вующими орфографическими изменениями: to solve решать - solved решил - 

solved решенный (-ая, -ое). 

Форма причастия II нестандартных (неправильных) глаголов образуется 

разными способами и соответствует 3-й форме этих глаголов: to speak - spoke - 

spoken, to make - made - made, to go - went - gone.  

 

ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ II В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

1 Определение 

В этой функции причастие II 

употребляется либо перед опре-

деляемым словом (слева от него), 

либо после (справа). В последнем 

случае, если нет относящихся к 

нему слов, при переводе причас-

тие переносится влево. На рус-

ский язык причастие II обычно 

переводится причастием страда-

тельного залога на -мый, -щийся, 

-нный, -тый, -вшийся 

the solved problem, the problem 

solved - решенная задача 

the houses built - построенные дома 

the opened book -открытая книга 

the method used - используемый метод 

2 Обстоятельство причины 
Соответствует в русском языке 

причастиям на -мый, -щийся, -

нный, -тый, -вшийся или прида-

точным предложениям причины 

Well-known all over the world the 

Russian book on electronics was also 

translated into English. - Так как 

русская книга по электронике из-

вестна во всем мире, она была пе-

реведена и на английский язык. 

Обстоятельство времени 
Соответствует в русском языке 

придаточным предложениям вре-

мени. Такие обстоятельственные 

причастные обороты могут ино-

гда вводиться союзами when ко-

гда, while в то время как, во время 

When given the book read the article 

about environment protection. - Когда 

вам дадут книгу, прочтите статью 

об охране окружающей среды. 

3 Часть сказуемого 
В этом случае причастие II вместе 

с глаголом to have является 

сказуемым предложения в одном 

из времен группы Perfect 

He had translated the text before I 

came. - Он перевел текст, прежде чем 

я пришел. 

 

 

http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/verb.php
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Герундий (The Gerund) 

 

Герундий представляет собой неличную глагольную форму, выражающую 

название действия и обладающую как свойствами существительного, так и 

свойствами глагола. В русском языке соответствующая форма отсутствует. 

Герундий обозначает действия, процессы, состояния и образуется при-

бавлением суффикса -ing к основе глагола: to read читать — reading чтение. Его 

функции во многом сходны с функциями инфинитива, также сочетающего 

свойства существительного со свойствами глагола. Герундий, однако, имеет 

больше свойств существительного, чем инфинитив. 

 

ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

1 Подлежащее Running long distances requires much training. - 

Бег на длинные дистанции требует хорошей 

тренировки. 

2 Именная часть 

составного сказуемого 

My favorite form of rest is reading. –  

Мой любимый вид отдыха — чтение. 

3 Прямое дополнение I like reading books. Я люблю читать книги. 

4 Предложное дополнение I heard of his being sent to the South. –  

Я слышал о том, что его посылают на юг. 

5 Определение (обычно с 

предлогами of и for) 

I like his method of teaching. – 

Мне нравится его метод преподавания. 

6 Обстоятельство After working at some plant you will know your 

specialty better. - После того как вы 

поработаете на заводе, вы лучше овладеете 

своей специальностью. 

 

В русском языке нет форм, соответствующих формам герундия, ввиду чего 

изолированно, вне предложения, они не могут быть переведены на русский 

язык. Indefinite Gerund Active по своему значению приближается к русскому 

отглагольному существительному: reading - чтение, smoking - курение, waiting - 

ожидание. 

 

1. Заполните пропуски герундием, образованным от данных ниже 

глаголов: 

answer, apply, be, be, listen, make, see, try, use, wash, work, write  

 

1. He tried to avoid ... my question.  

2. Could you please stop ... so much noise?  

3. I enjoy ... to music.  

4. I considered ... for the job but in the end I decided against it.  

5. Have you finished ... your hair yet?  

6. If you walk into the road without looking, you risk ... knocked down. 

7. Jim is 65 but he isn’t going to retire yet. He wants to carry on ....  
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8. I don’t mind you ... the phone as long as you pay for all your calls.  

9. Hello! Fancy ... you here! What a surprise!  

10. I’ve put off ... the letter so many times. I really must do it today.  

11. What a stupid thing to do! Can you imagine anybody ... so stupid?  

12. Sarah gave up ... to find a job in this country and decided to go abroad. 

 

Прямая и косвенная речь в английском языке  

(Direct and Indirect (Reported) Speech) 

 

Содержание ранее высказанного сообщения можно передать прямой речью 

(от лица говорящего) или косвенной речью (от лица передающего). Например: 

She said: "I can speak two foreign languages" (прямая речь). She said that she could 

speak two foreign languages (косвенная речь). 

 

В косвенной речи соблюдается правило согласования  времен. При пе-

реводе утвердительных предложений из прямой речи в косвенную произво-

дятся следующие изменения: 

1) косвенная речь вводится союзом that, который часто опускается; 

2) глагол to say, после которого следует дополнение, заменяется глаголом 

to tell; 

3) личные и притяжательные местоимения заменяются по смыслу; 

4) времена глаголов в придаточном предложении изменяются согласно 

правилам согласования времен; 

5) указательные местоимения и наречия времени и места заменяются 

другими словами: 

this  

these  

now  

today  

tomorrow  

here  

the day after tomorrow  

yesterday  

the day before yesterday  

ago  

next year  

tonight  

that  

those  

then  

that day  

the next day  

there  

two days later  

the day before  

two days before  

before  

the next year, the following year 

that night 

 

Общие вопросы вводятся союзами if, whether, имеющими значение час-

тицы ли. В придаточных предложениях соблюдается порядок слов утверди-

тельного предложения. 

Не asked mе: “Do you play the 

piano?” 

Не asked me if I played the piano. 

Он спросил меня: «Вы играете на 

пианино?» 

Он спросил меня, играю ли я на пианино. 
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Специальные вопросы вводятся тем же вопросительным словом, с кото-

рого начинается прямая речь. Соблюдается порядок  слов утвердительного 

предложения. 

Не asked me: “When did you send 

the telegram?” 

Не asked mе when I had sent the tele-

gram. 

Он спросил меня: «Когда ты отослал 

телеграмму?» 

Он спросил меня, когда я отослал те-

леграмму. 

 

Для передачи побуждений в косвенной речи употребляются простые 

предложения с инфинитивом с частицей to. Если прямая речь выражает при-

казание, то глагол to say заменяется глаголом to tell велеть или to order при-

казывать. Если прямая речь выражает просьбу, глагол to say заменяется гла-

голом to ask просить: 

She said to him: “Come here at 9”. 

She told him to comne there at 9. 

I said to her: “Please, give me that 

book”. 

I asked her to give me that book. 

Она сказала ему: «Приходи сюда в 9 

часов». 

Она велела ему прийти в 9 часов. 

Я сказал ей: «Дай мне, пожалуйста, 

эту книгу». 

Я попросил ее дать мне эту книгу. 

 

Правило согласования времен в английском языке представляет опреде-

ленную зависимость времени глагола в придаточном предложении (главным 

образом дополнительном) от времени глагола в главном предложении. В рус-

ском языке такой зависимости не существует. 

 

1. Основные положения согласования времен сводятся к следующему: если 

сказуемое главного предложения выражено глаголом в настоящем или 

будущем времени, то сказуемое придаточного предложения может стоять в 

любом времени, которое требуется по смыслу.  

 

2. Если сказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени, то 

сказуемое придаточного предложения должно стоять в одном из прошедших 

времен. Выбор конкретной видовременной формы определяется тем, 

происходит ли действие в придаточном предложении одновременно с 

главным, предшествует ему, либо будет происходить в будущем. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

 ИСХОДНОЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ НА 

1 PRESENT SIMPLE 

(INDEFINITE) 

PAST SIMPLE (INDEFINITE) 

2 PRESENT CONTINUOUS 

(PROGRESSIVE) 

PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 

3 PRESENT PERFECT PAST PERFECT 

5 PAST SIMPLE (INDEFINITE) PAST PERFECT 

6 PAST CONTINUOUS 

(PROGRESSIVE) 

PAST PERFECT CONTINUOUS 

(PROGRESSIVE) 

7 FUTURE SIMPLE (INDEFINITE) FUTURE SIMPLE (INDEFINITE) IN 

http://study-english.info/presentsimple.php
http://study-english.info/presentsimple.php
http://study-english.info/pastsimple.php
http://study-english.info/presentcontinuous.php
http://study-english.info/presentcontinuous.php
http://study-english.info/pastcontinuous.php
http://study-english.info/presentperfect.php
http://study-english.info/pastperfect.php
http://study-english.info/pastsimple.php
http://study-english.info/pastperfect.php
http://study-english.info/pastcontinuous.php
http://study-english.info/pastcontinuous.php
http://study-english.info/pastperfectcont.php
http://study-english.info/pastperfectcont.php
http://study-english.info/futuresimple.php
http://study-english.info/future-in-the-past.php
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THE PAST 

7 PAST PERFECT НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 

1. Перепишите предложения в косвенной речи, обратите внимание на 

изменение местоимений и видовременных форм глаголов. 

1. They said, "This is our book." 

They said __________. 

2. She said, "I went to the cinema yesterday." 

She said __________. 

3. He said, "I am writing a test tomorrow." 

He said __________. 

4. You said, "I will do this for him." 

You said __________. 

5. She said, "I am not hungry now." 

She said __________. 

6. They said, "We have never been here before." 

They said __________. 

7. They said, "We were in London last week." 

They said __________. 

8. He said, "I will have finished this paper by tomorrow." 

He said __________. 

9. He said, "They won't sleep." 

He said __________. 

10. She said, "It is very quiet here." 

She said __________. 

 

2. Вопросы в косвенной речи. Перепишите предложения в косвенной 

речи, обратите внимание на изменение местоимений и видовременных 

форм глаголов. 

1. "Where is my umbrella?" she asked. 

She asked __________. 

2. "How are you?" Martin asked us. 

Martin asked us __________. 

3. He asked, "Do I have to do it?" 

He asked __________. 

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. 

The mother asked her daughter __________. 

5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend. 

She asked her boyfriend __________. 

6. "What are they doing?" she asked. 

She wanted to know __________. 

7. "Are you going to the cinema?" he asked me. 

He wanted to know __________. 

8. The teacher asked, "Who speaks English?" 

The teacher wanted to know __________. 

9. "How do you know that?" she asked me. 

http://study-english.info/future-in-the-past.php
http://study-english.info/pastperfect.php
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She asked me __________. 

10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. 

My friend asked me __________. 

11. "What's the time?" he asked. 

He wanted to know __________. 

12. "When will we meet again?" she asked me. 

She asked me __________. 

13. "Are you crazy?" she asked him. 

She asked him __________. 

14. "Where did they live?" he asked. 

He wanted to know __________. 

15. "Will you be at the party?" he asked her. 

He asked her __________. 

16. "Can you meet me at the station?" she asked me. 

She asked me __________. 

17. "Who knows the answer?" the teacher asked. 

The teacher wanted to know __________. 

18. "Why don't you help me?" she asked him. 

She wanted to know __________. 

19. "Did you see that car?" he asked me. 

He asked me __________. 

20. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. 

The mother asked the twins __________. 

 

3. Повелительные предложения в косвенной речи. Перепишите пред-

ложения в косвенной речи, обратите внимание на изменение местоимений. 

1. "Stop talking, Joe," the teacher said. 

The teacher told Joe __________. 

2. "Be patient," she said to him. 

She told him __________. 

3. Go to your room," her father said to her. 

Her father told her __________. 

4. "Hurry up," she said to us. 

She told us __________. 

5. "Give me the key," he told her. 

He asked her __________. 

6. "Play it again, Sam," she said. 

She asked Sam __________. 

7. "Sit down, Caron" he said. 

He asked Caron __________. 

8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said. 

The receptionist asked the guest __________. 

9. "Take off your shoes," she told us. 

She told us __________. 

10. "Mind your own business," she told him. 

She told him __________. 

11. "Don't be late," he advised us. 
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He advised us __________. 

12. "Don't be angry with me," he said. 

He asked her __________. 

 

4. Переведите на английский язык, используя правило согласования 

времен. 

1. Она сказала, что будет рада увидеть нас вновь. 

2. Он сказал, что знает, как я себя чувствую. 

3. Я сказал, что он только что вернулся из командировки. 

4. Мы не заметили, как дети вышли из комнаты. 

5. Она пообещала, что пришлет нам письмо. 

6. Он не хотел верить, что они не понимают его. 

7. Он не сказал, что не любит ходить в театр. 

8. Мы надеялись, что он уже вернулся домой. 

9. Она сказала, что живет в Саранске уже двадцать лет. 

10. Мой брат сказал, что не согласен со мной. 

11. Мы хотели знать, где он и что он делает в это время. 

12. Все знали, что она поедет в командировку, но не знали, когда она 

вернется. 

13. Я не мог понять, почему он не пришел. Я подумал, что он болен. 

14. Мама сказала, что она вернется до семи вечера. 

15. Никто из учеников не знал, что он такой сильный. 

16. Он сказал, что занят, что он работает над докладом. 

17. Моя сестра сказала, что никогда не встречала эту женщину раньше и 

ничего не слышала о ней. 

18. Мы были очень рады, что они не заблудились в незнакомом городе и 

пришли вовремя. 

19. Все думали, что лекция начнется в десять. 

20. Мы не надеялись, что увидим его снова. 

21. Он надеялся, что проведет следующее лето у моря. 

22. Мама сказала, что она хочет остаться дома. 

23. Я знал, что ничего особенного с ним не случилось. 

24. Нам казалось, что она смеется над нами. 

25. Все знали, что он ошибается, но никто не решался сказать ему об этом. 

26. Она сказала, что ждет свою подругу уже четверть часа. 

27. Они спросили меня, что я буду делать в субботу. 

28. Я не был уверен в том, что он поговорил с родителями. 

29. Мама попросила меня купить хлеб. 

30. Мой брат сказал мне помыть машину. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

TEXT 1 

PASTORAL FARMING 

Pastoral farming is the breeding of livestock for meat, wool, eggs and milk, and 

historically for labor. Livestock products are the main element of the UK's 

agricultural output. The most common meat animals in the United Kingdom are 

cattle, pigs, sheep and poultry. Overwhelmingly, British wool comes from sheep, 

with only a few goats or alpacas bred for exotic wools such as cashmere or angora. 

The vast majority of milk comes from cattle, and eggs from chickens.  

Most British farm animals are bred for a particular purpose, so for example, 

there is a sharp division between cattle bred for the beef trade - early-maturing cattle 

are best to increase yield, and those that store fat marbled within the muscle rather 

than as layers outside are preferred for the flavor - and those bred for dairy, where 

animals with a high milk yield are strongly preferred. Nevertheless, because dairy 

cattle must calve to produce milk, much of the British beef output is from surplus 

dairy herd calves.  

 

TEXT 2 

CATTLE FARMING 

There are about 17,000 dairy farms in the UK, largely in the west. Average herd 

size is 86 cows in England, 75 in Wales and 102 in Scotland. Most cows are milked 

twice a day, and an average dairy cow yields 6,300 litres a year. The most important 

dairy cattle breed is the ubiquitous British Friesian, which has largely replaced the 

Dairy Shorthorn in British dairy herds thanks both to its high milk yield and the 

relatively high quality of the beef it produces.  

In 2002, the UK produced 72 % of the beef it ate. Important beef cattle breeds 

include the Hereford, which is the most popular British beef breed, and the Aberdeen 

Angus. The once-widespread Beef Shorthorn is now a relatively uncommon sight.  

Cows require significant areas of grassland to be raised. Dairy cows need 0.4 to 

0.5 hectares per cow, including the area needed for winter silage; suckler beef cows 

can need up to a whole hectare each. The UK produces very little veal, and UK law 

requires that animals are kept in daylight in groups with bedding and access to hay, 

silage or straw. This produces "pink" veal which grows more slowly and is less 

desirable to the continental customer.  

 

TEXT 3 

SHEEP FARMING 

Over 41,000 farms in the UK produce sheep, but more than half of breeding 

ewes are on hill or upland farms suitable for little else. National Parks and heather 

moors such as the Lake District, the Pennines and Snowdonia in Wales are dominated 

by sheep farms, as are the Scottish Highlands. In the lowlands, pockets of sheep 

farms remain. Sheep farming in Wales encompasses both upland and lowland areas. 
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The number of sheep farmed in the UK peaked in 1998 at 20.3 million, as a 

result of the Sheepmeat Regime, a relatively generous EU support initiative first 

begun in 1980. Numbers declined following the 2001 outbreak of foot and mouth, 

and the UK temporarily lost its place as Europe's largest producer of lamb, although 

this was recovered later. (Although it is Europe's largest producer, the UK is 

nevertheless a net importer of lamb, often from New Zealand.)  

Nowadays many ewes are housed indoors for lambing, which costs more but 

facilitates earlier lambing with lower mortality and replacement rates. It also rests and 

protects the grassland, leading to better early growth and higher stocking rates. Sheep 

are also important in helping to manage the landscape. Their trampling hinders 

bracken spread and prevents heather moor from reverting to scrub woodland. Wool 

production is no longer important in the UK, and nowadays, sheared fleeces are often 

treated as a waste product.  

 

TEXT 4 

PIG FARMING 

About 4,600 farms produce pigs, and the UK is 90 % self-sufficient in pork, but 

only about 40 % self-sufficient in bacon and ham, which reflects a traditional British 

preference for these cuts. Nowadays many pig farms in the UK breed intensively-

farmed hybrids of types like the large white, British Landrace, Welsh or British 

Saddleback, and formerly-popular breeds like the Cumberland and small white are 

extinct. Wild Boars are sometimes farmed.  

The UK pig herd is declining, and there are now some individual pig farms in 

the US that have more sows than there are in the UK as a whole. Pigs often used to be 

kept indoors throughout their lives, but welfare concerns and increased costs have led 

to more outdoor units, and by 2002 30 % of sows were outdoors. In many countries 

sows are kept tethered in individual stalls, but this system was banned in the UK in 

1999 on animal welfare grounds. Indoor sows are housed in groups. Each sow 

produces an average of 24 piglets a year and will be pregnant or lactating for 340 

days a year. This intensive production wears the sows out and about 40 % of them 

need to be replaced each year.  

A major byproduct of pig production is slurry. One sow and her piglets can 

produce ten tons of slurry a year. Because regulations limit how much slurry can be 

loaded onto a given area of land, this means that each sow with her progeny will 

manure at least 0.8 hectares. This is a problem because pig manure is mildly toxic, 

owing to the use of copper as a growth enhancer. 

 

TEXT 5 

DAIRY 

In recent years, positive trends have been noted in the dairy sector in the Russian 

Federation. The national average milk production rose 60 percent, from 2.2 tons in 

1997 to 3.5 tons in 2007. Regions of intensive production have emerged in the 

Northwest and Central federal okrugs, which are near centres of industrial milk 

processing around Moscow and St. Petersburg. These regions are characterized not 

only by high yields per cow but also by increasing production volumes. There has 

also been significant progress in smoothing out the seasonality of milk production, 

which has been completely overcome in some regions, in particular in the Leningrad 
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Oblast, Moscow Oblast, Altai Krai, Krasnodar Krai and in the Republic of Tatarstan, 

and Bashkortostan. Both private and public investments in the sector have increased, 

enabling the creation of large dairy farms with modern technology. Against a 

background of increasing consumer demand, the milk processing industry has 

developed rapidly. 

The high seasonality of milk production has been a problem for dairy farms 

since Soviet times. Shortages of milk in autumn and winter followed by surpluses of 

milk in the summer caused fluctuations in market prices. 

New federal technical regulation for milk and dairy products took effect at the 

end of 2008. These regulations set requirements for milk and dairy products to ensure 

that production, storage, transportation, points of sale and utilization of dairy 

products are safe. They also introduced new technology for the dairy sector, as well 

as packaging and labelling standards for milk and dairy products. 

 

TEXT 6 

LIVESTOCK 

China has a large livestock population, with pigs and fowl being the most 

common. China’s pig population and pork production mainly lies along Yangtze 

River. In 2011, Sichuan province had 51 million pigs (11 % of China’s total supply). 

In rural western China, sheep, goats, and camels are raised by nomadic herders. In 

Tibet, yaks are raised as a source of food, fuel, and shelter. Cattle, water buffalo, 

horses, mules, and donkeys are also raised in China, and dairy has recently been 

encouraged by the government, even though approximately 92.3 % of the adult 

population is affected by some level of lactose intolerance. 

As demand for gourmet foods grows, production of more exotic meats increases 

as well. Based on a survey data from 684 Chinese turtle farms (less than half of the 

all 1,499 officially registered turtle farms in the year of the survey, 2002), they sold 

over 92,000 tons of turtles (around 128 million animals) per year; this is thought to 

correspond to the industrial total of over 300 million turtles per year.  

Increased incomes and increased demand for meat, especially pork, has resulted 

in demand for improved breeds of livestock, breeding stock imported particularly 

from the United States. Some of these breeds are adapted to factory farming.  

China accounts for about one-third of the total fish production of the world. 

Aquaculture, the breeding of fish in ponds and lakes, accounts for more than half of 

its output. The principal aquaculture-producing regions are close to urban markets. 

 

TEXT 7 

CATTLE 

Cattle (colloquially cows) are the most common type of large domesticated 

animals. Cattle are raised as livestock for meat (beef and veal), as dairy animals for 

milk and other dairy products, and as draft animals (oxen or bullocks) (pulling carts, 

plows and the like). Other products include leather and dung for manure or fuel.  

Cattle are ruminants, meaning their digestive system allows use of otherwise 

indigestible foods by regurgitating and rechewing them as "cud". The cud is then 

reswallowed and further digested by specialized microorganisms in the rumen. These 

microbes are primarily responsible for decomposing cellulose and other car-
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bohydrates into volatile fatty acids cattle use as their primary metabolic fuel. The 

gestation period for a cow is nine months. A newborn calf weighs 25 to 45 kg.  

Adult weights of cattle always depend on the breed. Smaller kinds, such as 

Dexter and Jersey adults, range between 272 to 454 kg. Large Continental breeds, 

such as Charolais, Marchigiana, Belgian Blue and Chianina, adults range up to 635 to 

1,134 kg. British-breeds, such as Hereford, Angus, and Shorthorn, mature between 

454 to 907 kg, occasionally higher, particularly with Angus and Hereford. The world 

record for the heaviest bull was 1,740 kg. The heaviest steer was eight-year-old ‘Old 

Ben’, a Shorthorn/Hereford cross weighing in at 2,140 kg. Steers are generally killed 

before reaching 750 kg. Breeding stock usually lives to about 15 years (occasionally 

as much as 25 years). The oldest recorded cow, Big Bertha, died at the age of 48 in 

1993. 

It is difficult to generalize or average out the weight of all cattle because dif-

ferent kinds have different averages of weights. However, according to some sources, 

the average weight of all cattle is 753 kg. 

 

TEXT 8 

Cattle are often raised by allowing herds to graze on the grasses of large tracts of 

rangeland. Raising cattle in this manner allows the use of land that might be un-

suitable for growing crops. The most common interactions with cattle involve daily 

feeding, cleaning and milking. Many routine husbandry practices involve ear tagging, 

dehorning, loading, medical operations, vaccinations and hoof care, as well as 

training for agricultural shows and preparations.  

Cattle are farmed for beef, veal, dairy, and leather. Modern cattle are more 

commercial than older breeds and, having become more specialized, are less ver-

satile. For this reason, many smaller farmers still favor old breeds, such as the Jersey 

dairy breed.  

The meat of adult cattle is known as beef, and that of calves is veal. Other 

animal parts are also used as food products, including blood, liver, kidney, heart and 

oxtail. Cattle also produce milk, and dairy cattle are specifically bred to produce the 

large quantities of milk processed and sold for human consumption. Cattle today are 

the basis of a multi-billion dollar industry worldwide. The international trade in beef 

for 2000 was over $30 billion and represented only 23 % of world beef production. 

The production of milk, which is also made into cheese, butter, yogurt, and other 

dairy products, is comparable in economic size to beef production, and provides an 

important part of the food supply for many of the world's people. Cattle hides, used 

for leather to make shoes, couches and clothing, are another widespread product. 

Cattle remain broadly used as draft animals in many developing countries, such as 

India. 

 

TEXT 9 

LIMOUSIN 

Limousin cattle are a breed of highly muscled beef cattle originating from the 

Limousin and Marche regions of France. The breed is known as Limousine in France. 

Limousins were first exported from France in significant numbers in the 1960s and 

are now present in about 70 countries. They are naturally horned and have a 
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distinctive lighter wheat to darker golden-red colouring, although international 

breeders have now bred polled (do not have horns) and black Limousins. 

Initially used mainly as draft animals, interest in Limousins as a source of high 

quality meat grew about two hundred years ago. The first Limousin herd book was 

then established in France in 1886 to ensure the breed's purity and improvement by 

only recording and breeding animals that satisfied a strictly enforced breed standard. 

Limousins have become popular because of their low birth weights (ease of 

calving), higher than average dressing percentage (ratio of carcass to live weight) and 

yield (ratio of meat to carcass), high feed conversion efficiency, and their ability to 

produce lean, tender meat. A major multi-breed study reported that Limousins 

converted feed into saleable meat more efficiently and significantly faster than 

popular British breeds, and marginally faster than other popular continental European 

cattle breeds. Conversely, the other cattle breeds produced proportionally more low-

cost by-product and waste, which resulted in their live weight growth being faster 

than Limousins. Limousins are especially favored for crossbreeding with cattle such 

as Angus, Hereford and Shorthorn because of their ability to contribute hybrid vigor, 

and improve the yield and feed conversion efficiency of these British breeds, which 

produce higher levels of fat and marbled meat.  

Limousins ability to adapt to different environments contributed greatly to the 

breed's current success outside of France. In most cases, Limousin bulls or their 

semen are now imported to improve locally bred Limousins. Today, the breed is 

present in about 70 countries around the world ranging from Finland in the north to 

South Africa in the south 

 

TEXT 10 

HEREFORD 

Hereford cattle are a beef cattle breed, widely used both in intemperate areas and 

temperate areas, mainly for meat production. 

Originally from Herefordshire, England, United Kingdom, more than five 

million pedigree Hereford cattle now exist in over 50 countries. The Hereford cattle 

export trade began from United Kingdom in 1817, starting in Kentucky, United 

States, spreading across the United States and Canada through Mexico to the great 

beef-raising countries of South America. Today, Hereford cattle dominate the world 

scene from Australasia to the Russian steppes. They can be found in Israel, Japan and 

throughout continental Europe and Scandinavia. 

They are found in the temperate parts of Canada, the United States and Russia, 

as well as the temperate parts of Australia, the centre and east of Argentina, in 

Uruguay, and New Zealand, where they make up the largest proportion of registered 

cattle. They originally found great popularity among ranchers of the American 

Southwest, testament to the hardiness of the breed; while originating in cool, moist 

Britain, they have proven to thrive in much harsher climates on nearly every 

continent. 

Many strains of Hereford have used other cattle breeds to import desired cha-

racteristics, and this has led to changes in the breed as a whole. However, some 

strains have been kept separate, and these have retained characteristics of the earlier 

breed, such as hardiness and thriftiness. The Traditional Hereford is now treated as a 

minority breed of value for genetic conservation. 
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TEXT 11 

CHAROLAIS 

Charolais cattle are a beef breed of cattle which originated in Charolais, around 

Charolles, in France. They are raised for their meat and are known for their 

composite qualities when crossed with other breeds, most notably Angus and Here-

ford cattle. The breed tends to be large muscled, with bulls weighing up to 1,100 

kilograms and cows up to 900 kilograms. 

The breed was introduced in the southern US as early as the 1940s it was the 1st 

herd in the USA then the 2nd herd was introduced in the north in the 1960s It was the 

first popular breed after the English breeds and Brahmans. It was known to produce 

beef animals that had more red meat and less fat. The breed was often crossed with 

English breeds. 

In the 1970s Charolais crossbred steers won a number of prominent steer and 

carcass shows particularly in Texas. The first Charolais steer to win a carcass show 

was at the San Antonio Livestock Show in 1971. 

This breed has been quite popular in the Top End of Australia, where they are 

used for cross breeding. It has also become popular in the southern United States, 

where Charolais (often crossed with other breeds) have increasingly replaced Here-

fords. 

The coat is almost pure white. The Australian and Canadian breed standards also 

recognize cattle possessing a light red color called 'Red Factor' Charolais. The term 

Charbray refers to the offspring of Charolais crossed with Brahmans and is 

recognized as a breed in its own right. 

 

TEXT 12 

ANGUS 

Angus cattle (Aberdeen Angus) are a breed of cattle commonly used in beef 

production. They were developed from cattle native to the counties of Aberdeenshire 

and Angus in Scotland, and are known as Aberdeen Angus in most parts of the world. 

They are naturally polled (do not have horns) and solid black or red, although 

the udder may be white. There have always been both red and black individuals in the 

population, but in the USA they are regarded as two separate breeds - Red Angus and 

Black Angus. Black Angus is the most common beef breed of cattle in the United 

States, with 324,266 animals registered in 2005. 

Angus cattle are widely used in crossbreeding to reduce the likelihood of dif-

ficult calving. They are also used as a genetic dehorner as the polled gene is passed 

on as a dominant trait. 

Because of their native environment, the cattle are very hardy and can survive 

the Scottish winters, which are typically harsh, with snowfall and storms. Cows 

typically weigh 550 kilograms and bulls weigh 850 kilograms. Calves are usually 

born smaller than is acceptable for the market, so crossbreeding with dairy cattle is 

needed for veal production. The cattle are naturally polled and black in color. They 

typically mature earlier than other native British breeds such as the Hereford or North 

Devon. However, in the middle of the 20th century a new strain of cattle called the 

Red Angus emerged. The United States does not accept Red Angus cattle into herd 

books, but the UK and Canada do. Except for their color genes, there is no genetic 

difference between black and red Angus, but they are different breeds in the US. 
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The cattle have large muscle content and are regarded as medium-sized. The 

meat is very popular for its marbling qualities. 

 

TEXT 13 

HOLSTEIN FRIESIANS 

Holstein Friesians (often shortened as Friesians in Europe and Holsteins in 

North America) are a breed of dairy cattle originating from the Dutch provinces of 

North Holland and Friesland, and what is now Schleswig-Holstein in Northern 

Germany. They are known as the world's highest-production dairy animals. 

The Dutch breeders bred and oversaw the development of the breed with the 

goal of obtaining animals that could best use grass, the area's most abundant resource. 

Over the centuries, the result was a high-producing, black-and-white dairy cow. 

With the growth of the New World markets began to develop for milk in North 

America and South America, and dairy breeders turned to the Netherlands for their 

livestock. After about 8,800 Friesians had been imported, disease problems in Europe 

led to the cessation of exports to markets abroad. 

In Europe the breed is used for milk in the north, and meat in the south. Since 

1945, European national development has led to cattle breeding and dairy products 

becoming increasingly regionalized. More than 80 % of dairy production is north of a 

line joining Bordeaux and Venice, which also has more than 60 % of the total cattle. 

This change led to the need for specialized animals for dairy (and beef) production. 

Until this time, milk and beef had been produced from dual-purpose animals. The 

breeds, national derivatives of the Dutch Friesian, had become very different animals 

from those developed by breeders in the United States, who used Holsteins only for 

dairy production. 

Breeders imported specialized dairy Holsteins from the United States to cross 

with the European black and whites. For this reason, in modern usage, "Holstein" is 

used to describe North or South American stock and its use in Europe, particularly in 

the North. "Friesian" denotes animals of a traditional European ancestry, bred for 

both dairy and beef use. Crosses between the two are described by the term 

"Holstein-Friesian". 

 

TEXT 14 

FARMING PRATICES 

Farming practices vary dramatically worldwide and between types of animals. 

Livestock are generally kept in an enclosure, fed by human-provided food and in-

tentionally bred, but some livestock are not enclosed or fed by access to natural foods 

or allowed to breed freely.  

The enclosure of livestock in pastures and barns is a relatively new development 

in the history of agriculture. When cattle are enclosed, the type of ‘enclosure’ may 

vary from a small crate, a large fenced pasture or a paddock. The type of feed may 

vary from natural growing grass to highly sophisticated processed feed. Animals are 

usually intentionally bred through artificial insemination or through supervised 

mating. Indoor production systems are typically used for pigs, dairy cattle and 

poultry, as well as for veal cattle, dairy goats and other animals, depending on the 

region and season. Animals kept indoors are generally farmed intensively, as large 

space requirements would make indoor farming unprofitable and impossible. 
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However, indoor farming systems are controversial due to the waste they produce, 

odour problems, and the potential for groundwater contamination and animal welfare 

concerns. 

Other livestock are farmed outside, although the size of enclosure and level of 

supervision may vary. In large open ranges animals may be only occasionally in-

spected or yarded in "round-ups" or a muster (livestock). Herding dogs may be used 

for mustering livestock as are cowboys, stockmen and jackaroos on horses. Rotation 

of pasturage is a modern technique for improving nutrition and health while avoiding 

environmental damage to the land. In some cases very large numbers of animals may 

be kept in indoor or outdoor feeding operations (on feedlots), where the animals' feed 

is processed, offsite or onsite, and stored on site then fed to the animals. 

Livestock - especially cattle - may be branded to indicate ownership and age, but 

in modern farming identification is more likely to be indicated by means of ear tags 

than branding. Sheep are also frequently marked by means of ear marks and/or ear 

tags.  

Modern farming techniques seek to minimize human involvement, increase 

yield, and improve animal health. 

 

TEXT 15 

CALF 

Market calves are generally sold at two weeks of age and bull calves may fetch a 

premium over heifers due to their size, either current or potential. Calves may be sold 

for veal, or for one of several types of beef production, depending on available local 

crops and markets. Such bull calves may be castrated if turnout onto pastures is 

envisaged, in order to render the animals less aggressive. Purebred bulls from elite 

cows may be put into progeny testing schemes to find out whether they might 

become superior sires for breeding. Such animals may become extremely valuable. 

Most dairy farms separate calves from their mothers within a day of birth to 

reduce transmission of disease and simplify management of milking cows. Studies 

have been done allowing calves to remain with their mothers for 1, 4, 7 or 14 days 

after birth. Cows whose calves were removed longer than one day after birth showed 

increased searching, sniffing and vocalizations. However, calves allowed to remain 

with their mothers for longer periods showed weight gains at three times the rate of 

early removals as well as more searching behavior and better social relationships with 

other calves. 

After separation, most young dairy calves subsist on commercial milk replacer, 

a feed based on dried milk powder. Milk replacer is an economical alternative to 

feeding whole milk because it is cheaper, can be bought at varying fat and protein 

percentages, and is typically less contaminated than whole milk when handled 

properly. A day old calf consumes around 5 liters of milk per day. 

 

TEXT 16 

NUTRITION 

Nutrition plays an important role in keeping cattle healthy and strong. Imple-

menting an adequate nutrition program can also improve milk production and re-

productive performance. Nutrient requirements may not be the same depending on 

the animal's age and stage of production. 
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Forages, which refer especially to hay or straw, are the most common type of 

feed used. Cereal grains, as the main contributors of starch to diets, are important in 

meeting the energy needs of dairy cattle. Barley is one example of grain that is 

extensively used around the world. Barley is grown in temperate to subarctic cli-

mates, and it is transported to those areas lacking the necessary amounts of grain. 

Although variations may occur, in general, barley is an excellent source of balanced 

amounts of protein, energy, and fiber. 

Ensuring adequate body fat reserves is essential for cattle to produce milk and 

also to keep reproductive efficiency. However, if cattle get excessively fat or too thin, 

they run the risk of developing metabolic problems and may have problem with 

calving. It is also important to note that proper levels of fat also improve cattle 

longevity. 

Using by-products is one way of reducing the normally high feed costs. How-

ever, lack of knowledge of their nutritional and economic value limits their use. 

Although the reduction of costs may be significant, they have to be used carefully 

because animal may have negative reactions to radical changes in feeds, (e.g. fog 

fever). Such a change must then be made slowly and with the proper follow up. 

 

TEXT 17 

JERSEY CATTLE 

Jersey cattle are a small breed of dairy cattle. Originally bred in the Channel 

Island of Jersey, the breed is popular for the high butterfat content of its milk and the 

lower maintenance costs attending its lower bodyweight, as well as its genial 

disposition. 

The Jersey cow is quite small, ranging from only 400–500 kilograms. The main 

factor contributing to the popularity of the breed has been their greater economy of 

production, due to: 

• The ability to carry a larger number of effective milking cows per unit area due 

to lower body weight, hence lower maintenance requirements, and superior grazing 

ability. 

• Calving ease and a relatively lower rate of dystocia, leading to their popularity 

in crossbreeding with other dairy and even beef breeds to reduce calving related 

injuries. 

• High fertility 

• High butterfat conditions, 4.84 % butterfat and 3.95 % protein, and the ability 

to thrive on locally produced food. Bulls are also small, ranging from 540 to 820 kg 

and are notoriously aggressive. 

Jerseys are adaptable to hot climates and are bred in the hottest parts of Brazil. 

Jerseys come in all shades of brown, from light tan to almost black. They are 

frequently fawn in color. All purebred Jerseys have a lighter band around their 

muzzle, a dark switch (long hair on the end of the tail), and black hooves, although in 

recent years color regulations have been relaxed to allow a broadening of the gene 

pool. 

They are calm and docile animals, but tend to be a bit more nervous than other 

dairy cow breeds. They are also highly recommended cows for first time owners and 

marginal pasture. 
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Unfortunately, they have a greater tendency towards post-parturient hypocal-

caemia (or "milk fever") in dams and frail calves that require more attentive man-

agement in cold weather than other dairy breeds due to their smaller body mass and 

greater relative surface area. 

 

TEXT 18 

HORSE 

Humans began to domesticate horses around 4000 BC, and their domestication 

is believed to have been widespread by 3000 BC.  

Horses' anatomy enables them to make use of speed to escape predators and they 

have a well-developed sense of balance and a strong fight-or-flight instinct. Related 

to this need to flee from predators in the wild is an unusual trait: horses are able to 

sleep both standing up and lying down. Female horses, called mares, carry their 

young for approximately 11 months, and a young horse, called a foal, can stand and 

run shortly following birth. Most domesticated horses begin training under saddle or 

in harness between the ages of two and four. They reach full adult development by 

age five, and have an average lifespan of between 25 and 30 years. 

The size of horses varies by breed, but also is influenced by nutrition. Light 

riding horses usually range in height from 142 to 163 cm and can weigh from 380 to 

550 kilograms. Larger riding horses usually start at about 157 cm and often are as tall 

as 173 cm, weighing from 500 to 600 kilograms. Heavy or draft horses are usually at 

least 163 cm high and can be as tall as 183 cm high. They can weigh from about 700 

to 1,000 kilograms. 

There are more than 300 breeds of horses in the world today, developed for 

many different uses. 

Horses and humans interact in a wide variety of sport competitions and non-

competitive recreational pursuits, as well as in working activities such as police work, 

agriculture, entertainment, and therapy. Horses were historically used in warfare, 

from which a wide variety of riding and driving techniques developed, using many 

different styles of equipment and methods of control. Many products are derived 

from horses, including meat, milk, hide, hair, bone, and pharmaceuticals extracted 

from the urine of pregnant mares. Humans provide domesticated horses with food, 

water and shelter, as well as attention from specialists such as veterinarians and 

farriers. 

 

TEXT 19 

SHEEP 

Sheep are ruminant mammals typically kept as livestock. Sheep are one of the 

earliest animals to be domesticated for agricultural purposes and sheep are raised for 

fleece, meat (lamb, hogget or mutton) and milk. A sheep's wool is the most widely 

used animal fiber, and is usually harvested by shearing. Ovine meat is called lamb 

when from younger animals and mutton when from older ones. Sheep continue to be 

important for wool and meat today, and are also occasionally raised for pelts, as dairy 

animals, or as model organisms for science. 

Sheep husbandry is practised throughout the majority of the inhabited world, 

and has been fundamental to many civilizations. In the modern era, Australia, New 
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Zealand, the southern and central South American nations, and the British Isles are 

most closely associated with sheep production. 

A group of sheep is called a flock, herd or mob. Adult female sheep are referred 

to as ewes, intact males as rams, castrated males as wethers, and younger sheep as 

lambs. 

Domestic sheep are relatively small ruminants, usually with a crimped hair 

called wool and often with horns forming a lateral spiral. Depending on breed, do-

mestic sheep may have no horns at all, or horns in both sexes or in males only. 

Another trait unique to domestic sheep is their wide variation in color. Colors of 

domestic sheep range from pure white to dark chocolate brown and even spotted or 

piebald. Selection for easily dyeable white fleeces began early in sheep domesti-

cation, and as white wool is a dominant trait it spread quickly. However, colored 

sheep do appear in many modern breeds, and may even appear as a recessive trait in 

white flocks. The nature of the fleece varies widely among the breeds, from dense 

and highly crimped, to long and hair-like. There is variation of wool type and quality 

even among members of the same flock. 

Depending on breed, sheep show a range of heights and weights. Ewes typically 

weigh between 45 and 100 kilograms and rams between 45 and 160 kilograms.  

 

TEXT 20 

GOAT 

Goats are among the earliest animals domesticated by humans. Humans began to 

herd wild goats for easy access to milk and meat, primarily, as well as for their dung, 

which was used as fuel, and their bones, hair, and sinew for clothing, building, and 

tools.  

Each recognized breed of goats has specific weight ranges, which vary from 

over 300 lbs for bucks of larger breeds such as the Boer, to 45 to 60 lbs for smaller 

goat does. Within each breed, different strains or bloodlines may have different 

recognized sizes. At the bottom of the size range are miniature breeds such as the 

African Pigmy, which stand 16 to 23 inches at the shoulder as adults. 

Most goats naturally have two horns, of various shapes and sizes depending on 

the breed. Goats have horns unless they are "polled" (meaning, genetically hornless) 

or the horns have been removed, typically soon after birth.  

Goats are ruminants. The females have an udder consisting of two teats, in 

contrast to cattle, which have four teats. 

Both male and female goats have beards, and many types of goat (most com-

monly dairy goats, dairy-cross Boers, and pygmy goats) may have wattles, one 

dangling from each side of the neck. 

Some breeds of sheep and goats look similar, but they can usually be told apart 

because goat tails are short and usually point up, whereas sheep tails hang down and 

are usually longer and bigger. 

Goats reach puberty between three and 15 months of age, depending on breed 

and nutritional status. Many breeders prefer to postpone breeding until the doe has 

reached 70 % of the adult weight. 

Gestation length is approximately 150 days. Twins are the usual result, with 

single and triplet births also common. Less frequent are litters of quadruplet. Fre-

shening (coming into milk production) occurs at kidding. Milk production varies with 
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the breed, age, quality, and diet of the doe; dairy goats generally produce between 

660 and 1,800 l of milk per 305-day lactation. On average, a good quality dairy doe 

will give at least 2.7 l of milk per day while she is in milk.  

 

TEXT 21 

DOMESTIC PIG 

Domestic pigs are farmed primarily for the consumption of their flesh, called 

pork. The animal's bones, hide, and hair have been fashioned into items such as 

brushes. 

The animal’s head and body length ranges from 0.9 to 1.8 m and adults can 

weigh between 50 and 350 kg. 

Domestic pigs typically have a large head with a long snout which is used to dig 

into the soil to find food and is a very acute sense organ. There are four hoofed toes 

on each foot, with the two larger central toes bearing most of the weight, but the outer 

two also being used in soft ground.  

Most domestic pigs have rather sparse hair covering on their skin, although 

woolly coated breeds, such as the Mangalitsa, are raised. 

If conditions permit, domesticated pigs feed continuously for many hours and 

then sleep for many hours, in contrast to ruminants which tend to feed for a short time 

and then sleep for a short time. 

Compared to most other mammals pigs display complex nursing and suckling 

behavior. Nursing occurs every 50–60 minutes, and the sow requires stimulation from 

piglets before milk let-down.  

 

TEXT 22 

RABBITS 

Rabbits are small mammals. Rabbit habitats include meadows, woods, forests, 

grasslands, deserts and wetlands. Rabbits live in groups. More than half the world's 

rabbit population resides in North America. They are also native to southwestern 

Europe, Southeast Asia, Sumatra, some islands of Japan and in parts of Africa and 

South America. 

The rabbit's long ears, which can be more than 10 cm long, are probably an 

adaptation for detecting predators. They have large, powerful hind legs. The two front 

paws have 5 toes, the extra called the dewclaw. The hind feet have 4 toes. They are 

plantigrade animals while at rest; however, they move around on their toes while 

running, assuming a more digitigrade form. Wild rabbits do not differ much in their 

body proportions or stance, with full, egg-shaped bodies. Their size can range 

anywhere from 20 cm in length and 0.4 kg in weight to 50 cm and more than 2 kg. 

The fur is most commonly long and soft, with colors such as shades of brown, gray, 

and buff. The tail is a little plume of brownish fur (white on top for cottontails). 

Rabbits are crepuscular, most active at dawn and dusk. The average sleep time 

of a captive rabbit is said to be 8.4 hours. 

Rabbits have a very rapid reproductive rate. The breeding season for most 

rabbits lasts 9 months, from February to October. In Australia and New Zealand 

breeding season is late July to late January. Normal gestation is about 30 days. The 

average size of the litter varies but is usually between 4 and 12 babies, with larger 

breeds having larger litters. A kit (baby rabbit) can be weaned at about 4 to 5 weeks 
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of age. This means in one season a single female rabbit can produce as many as 800 

children, grandchildren, and great-grandchildren. 

The expected rabbit lifespan is about 9–12 years; the world longest-lived was 18 

years. 

Rabbits feed by grazing on grass, forbs, and leafy weeds. Rabbits graze heavily 

and rapidly for roughly the first half hour of a grazing period (usually in the late 

afternoon), followed by about half an hour of more selective feeding.  

 

TEXT 23 

CHICKENS 

The chicken is a domesticated fowl with a population of more than 24 billion in 

2003. There are more chickens in the world than any other species of bird. Humans 

keep chickens primarily as a source of food, consuming both their meat and eggs. 

Chickens may live for five to ten years, depending on the breed. The world's oldest 

chicken, a hen, died of heart failure at the age of 16 according to the Guinness Book 

of World Records. 

Roosters can usually be differentiated from hens by their striking plumage of 

long flowing tails and shiny, pointed feathers on their necks (hackles) and backs 

(saddle) which are typically of brighter, bolder colors than those of females of the 

same breed. However, in some breeds, such as the Sebright, the rooster has only 

slightly pointed neck feathers, the same color as the hen. The identification can be 

made by looking at the comb, or eventually from the development of spurs on the 

male's legs (in a few breeds and in certain hybrids the male and female chicks may be 

differentiated by color). Adult chickens have a fleshy crest on their heads called a 

comb or cockscomb and hanging flaps of skin either side under their beaks called 

wattles. Both the adult male and female have wattles and combs, but in most breeds 

these are more prominent in males. A muff or beard is a mutation found in several 

chicken breeds which causes extra feathering under the chicken's face, giving the 

appearance of a beard. 

Domestic chickens are not capable of long distance flight, although lighter birds 

are generally capable of flying for short distances, such as over fences or into trees. 

Chickens are gregarious birds and live together in flocks. Individual chickens in 

a flock will dominate others, establishing a "pecking order", with dominant in-

dividuals having priority for food access and nesting locations. When a rooster finds 

food, he may call other chickens to eat first. He does this by clucking in a high pitch 

as well as picking up and dropping the food. This behavior may also be observed in 

mother hens to call their chicks and encourage them to eat. 

 

TEXT 24 

CHICKENS 

More than 50 billion chickens are reared annually as a source of food, for both 

their meat and their eggs. 

The vast majority of poultry are raised using intensive farming techniques. 

According to the Worldwatch Institute, 74 percent of the world's poultry meat, and 68 

percent of eggs are produced this way. One alternative to intensive poultry farming is 

free range farming. 
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Friction between these two main methods has led to long term issues of ethical 

consumerism. Opponents of intensive farming argue that it harms the environment, 

creates human health risks and is inhumane. Advocates of intensive farming say that 

their highly efficient systems save land and food resources due to increased 

productivity, stating that the animals are looked after in state-of-the-art en-

vironmentally controlled facilities. 

In part due to the conditions on intensive poultry farms and recent recalls of 

large quantities of eggs, there is a growing movement for small scale micro-flocks or 

'backyard chickens'. This involves keeping small numbers of hens (usually no more 

than a dozen), in suburban or urban residential areas to control bugs, utilize chicken 

waste as fertilizer in small gardens, and of course for the high-quality eggs and meat 

that are produced. 

Chickens farmed for meat are called broiler chickens. Chickens will naturally 

live for 6 or more years, but broiler chickens typically take less than 6 weeks to reach 

slaughter size. A free range or organic meat chicken will usually be slaughtered at 

about 14 weeks of age. 

Chickens farmed for eggs are called egg-laying hens. In total, the UK alone 

consumes over 29 million eggs per day. Some hen breeds can produce over 300 eggs 

per year, with "the highest authenticated rate of egg laying being 371 eggs in 364 

days". After 12 months of laying the commercial hen's egg-laying ability starts to 

decline to the point where the flock is unviable. Hens, particularly from battery cage 

systems, are sometimes infirm, have lost a significant amount of their feathers, and 

their life expectancy has been reduced from around 7 years to less than 2 years. In the 

UK and Europe, laying hens are then slaughtered and used in processed foods, or sold 

as "soup hens". In some other countries, flocks are sometimes force moulted, rather 

than being slaughtered, to reinvigorate egg-laying. This involves complete 

withdrawal of food (and sometimes water) for 7–14 days or sufficiently long to cause 

a body weight loss of 25 to 35 %, or up to 28 days under experimental conditions 

which presumably reflect farming practice. This stimulates the hen to lose her 

feathers, but also reinvigorates egg-production. Some flocks may be force moulted 

several times. In 2003, more than 75 % of all flocks were moulted in the US. 

 

TEXT 25 

TURKEY 

The domesticated turkey is a large poultry bird. The turkey is raised throughout 

temperate parts of the world and is a popular form of poultry partially because 

industrialized farming has made it very cheap for the amount of meat it produces. The 

average lifespan for a domesticated turkey is ten years. 

The great majority of domesticated turkeys are bred to have white feathers 

because their pin feathers are less visible when the carcass is dressed, although brown 

or bronze-feathered varieties are also raised. The fleshy protuberance atop the beak is 

the snood, and the one attached to the underside of the beak is known as a wattle. 

Turkeys are highly social and become very distressed when isolated. Many of 

their behaviors are socially facilitated i.e. expression of a behavior by one animal 

increases the tendency for this behavior to be performed by others. Adults can rec-

ognize 'strangers' and placing any alien turkey into an established group will almost 
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certainly result in that individual being attacked, sometimes fatally. Turkeys are 

highly vocal. 

The vast majority of turkeys are reared indoors in purpose-built or modified 

buildings of which there are many types. Some types have slatted walls to allow 

ventilation, but many have solid walls and no windows to allow artificial lighting 

manipulations to optimize production. The buildings can be very large (converted 

aircraft hangers are sometimes used) and may contain tens of thousands of birds as a 

single flock. The floor substrate is usually deep-litter, e.g. wood shavings, which 

relies upon the controlled build-up of a microbial flora requiring skilful management. 

Ambient temperatures for adult domestic turkeys are usually maintained between 18 

and 21°C.  Commercial turkeys are kept under a variety of lighting schedules, e.g. 

continuous light, long photoperiods (23 h), or intermittent lighting, to encourage 

feeding and accelerate growth. Light intensity is usually low to reduce feather 

pecking. 

Rations generally include corn and soybean meal with added vitamins and 

minerals. Hens are slaughtered at about 14–16 weeks and toms at about 18–20 weeks 

of age when they can weigh over 20 kg compared to a mature male wild turkey which 

weighs approximately 10.8 kg. 

 

TEXT 26 

POULTRY FARMING IN THE UNITED STATES 

In the United States, chickens were raised primarily on family farms or in some 

cases in poultry colonies until about 1960. Originally, the primary value in poultry 

keeping was eggs, and meat was considered a byproduct of egg production. Its supply 

was less than the demand, and poultry was expensive.  

Farm flocks tended to be small because the hens largely fed themselves through 

foraging, with some supplementation of grain, scraps, and waste products from other 

farm ventures. Such feedstuffs were in limited supply, especially in the winter, and 

this tended to regulate the size of the farm flocks.  

The major milestone in 20th century poultry production was the discovery of 

Vitamin-D (named in 1922), which made it possible to keep chickens in confinement 

year-round. Before this, chickens did not thrive during the winter (due to lack of 

sunlight), and egg production, incubation, and meat production in the off-season were 

all very difficult, making poultry a seasonal and expensive proposition. Year-round 

production lowered costs, especially for broilers. 

Today, eggs are produced on large egg ranches on which environmental 

parameters are controlled. Chickens are exposed to artificial light cycles to stimulate 

egg production year-round. In addition, it is a common practice to induce molting 

through manipulation of light and the amount of food they receive in order to further 

increase egg size and production. 

In the United States, laying hens are butchered after their second egg laying 

season. In Europe, they are generally butchered after a single season. The laying 

period begins when the hen is about 18–20 weeks old (depending on breed and 

season). Males of the egg-type breeds have little commercial value at any age, and all 

those not used for breeding (roughly fifty percent of all egg-type chickens) are killed 

soon after hatching.  
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Traditionally, chicken production was distributed across the entire agricultural 

sector. In the 20th century, it gradually moved closer to major cities to take advantage 

of lower shipping costs.  

In 2015, the national flock suffered due to the spread of bird flu, affecting birds 

in fourteen states, leading to layoffs. In May 2015 the Associated Press reported that 

10 % of egg laying chickens were dead or dying due to bird flu. Beginning in June 

2015, rationing of eggs has begun, leading to increased egg prices. 

 

TEXT 27 

SHEEP FARMING IN NEW ZEALAND 

Sheep farming is a significant industry in New Zealand. Sheep were introduced 

into New Zealand between 1773 and 1777 with credit to James Cook, the British 

explorer. Samuel Marsden, a missionary, introduced some flocks of sheep to the Bay 

of Islands, and then also farmed in Mana Island close to Wellington for the purpose 

of feeding the whalers. The period between 1856 and 1987 was a bonanza period for 

sheep farming, resulting in economic prosperity of the country. 

In spite of a decline in the population of sheep in New Zealand, the hilly areas of 

the country have seen a proliferation of sheep farming in the decades since the late 

1960s. This growth is on account of introduction of better species of pasture 

vegetation, use of pesticides and weed control, regulated and systematic paddock 

management of farms, and introduction of better and disease resistant breeds of 

sheep. Under a wide mosaic of varying climatic and soil conditions and the large 

extent of farms have resulted in development of a wide range of industries. 

According to 2007 figures reported by the Food and Agriculture Organization 

(FAO) of the United Nations, there are 39 million sheep in the country (a count of 

about 10 per individual). The country has the highest density of sheep per unit area in 

the world. For 130 years, sheep farming was the country's most important agricultural 

industry, but it was overtaken by dairy farming in 1987. Sheep numbers peaked in 

New Zealand in 1982 to 70 million and then dropped to about 30 million. There are 

16,000 sheep and beef farms in the country which has made the country the world's 

largest exporter of lambs, with 24 million finished lambs recorded every year. 

Breeding variety includes the Corriedale, a cross breed of the Merino and 

English breeds; New Zealand Romney, which accounts for nearly 66 % of all sheep 

in the country now, and its wool is suitable for making carpets; Perendale, which is 

adaptable to all types of weather and provides good meat and wool; and Coopworth, 

in a well tended farmland, this breed has good meat and wool value.  

In the initial years the large farms which came into existence were for sheep 

brought from Australia to Wairarapa, farms in the Canterbury Plains, and Otago farm, 

and land leased from the ethnic Māori. In later years, land was leased from the 

government in the eastern part of South Island, a dry area found suitable to establish 

large farms for Merinos for increased production of wool. In the northern Island, 

sheep farms in lands owned by Māori were under a much lower growth trajectory as 

the vegetative cover of bushes and wet weather conditions were not conducive for the 

Merinos to survive. 
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TEXT 28 

HOG FARMING IN CHINA 

Pork is a food of great economic, cultural and political significance in China. 

China is the world's largest hog producer and pork consumer, accounting for almost 

half of global pork consumption and production. Although the share of pork in total 

meat consumption has been declining over time, it still accounts for approximately 

two-thirds of meat production and consumption in the country. 

Pig farming in China is carried out in backyard, small, and large commercial 

farms. The actual numbers of pigs raised in China is not known exactly. It may vary 

between 490 million and 618 million pigs. In contrast, other Asian countries, such as 

Vietnam, the Philippines and Thailand, which have similar overall pig production 

characteristics, only produce 33 million, 13 million and 8 million pigs respectively. 

Nowadays the Chinese hog industry is at an important turning point facing new 

challenges. New and emerging features of the industry include scaling up, 

industrialization and vertical integration. Despite these efficiency-enhancing 

measures, growth in production has slowed and prices remain stubbornly high and 

continue to rise. For the first time in decades, China's pig production dropped in 2006 

despite the prevalence of relatively high prices. This period has also seen a 

withdrawal of backyard households from pig breeding and raising operations and a 

declining share of small-scale producers. 

The wide on-farm use of the relevant genetic imports (Landrace, Large White, 

Duroc breeds) means that pig growth rates, sow fertility, meat quality and feed 

conversion figures are now comparable to western levels.  

Large Chinese farms often have a farrow-to-finish system with limited 

quarantine or farm isolation for new pigs and no age separation on site. Therefore, 

viral diseases may enter the farm from various sources. The level of relevant skills, 

experience and education of farm managers and attendant veterinarians is often low, 

particularly in northern China 

Pig farming costs have continued to grow in China, especially since 2006, due to 

the rising costs of feed and labor. As a result, the profitability of the hog industry has 

decreased and average hog prices in China have risen considerably higher than those 

in the United States for the first time. Some of the factors that affect the costs and 

benefits of pig-farming operations include the global slowdown in grain production 

and rising energy prices. Epidemics have led to further cost increases associated with 

losses and animal deaths.  

 

TEXT 29 

BEEF CATTLE FARMING IN CANADA 

Beef cattle farming is a key component of Canadian agriculture. Beef farms 

make up about one-quarter of all farms in Canada, second only to field crops. Canada 

ranks among the world’s top 10 per capita consumers and exporters of beef. 

Distinct breeds of cattle emerged in the 19th century. The British beef breeds 

were the first to arrive in most parts of Canada and some are still commonly 

recognized. Shorthorns were the first beef breed to become established in Canada in 

1832; white-faced Herefords have a reputation for hardiness that is well suited to the 

rigors of Canadian climates; and Aberdeen Angus are best known as being polled and 
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jet black in color (although there is also a Red Angus). Angus breeders have been 

successful in having their beef differentiated as a premium quality meat product. 

Most of Canada's beef cattle farms may be classified into one or a combination 

of three phases of beef cattle production: cow-calf operations that produce weaned 

calves; stocker or backgrounding operations that feed calves to maturity on forage; 

and finishing operations that feed cattle intensively to reach slaughter weight. These 

activities may be integrated on a single farm, but most large scale cattle farms 

specialize in just one of the three phases. 

Cow-calf operators maintain a breeding herd of beef cows and oversee their 

reproduction. There are over 60,000 cow-calf farms across the country. Canada's 

beef-cow herd is estimated at approximately 5 million head. Breeding herds range in 

size from as few as five to 10 cows on small mixed farms to several hundred or more 

on large ranches. The breeding herd consists of cows and heifers of a single breed or 

crossbreed that are carefully selected for maternal characteristics such as mothering 

ability, ease of calving, milk production and beef quality traits of their offspring.  

Stocker production, sometimes known as “backgrounding,” is a period of 

growth between weaning and finishing for slaughter (six to 12 months), which is 

aimed at maximizing growth of muscle and bone. It requires substantial pasture to 

facilitate summer-time grazing and winter-time feeding on hay and silage sometimes 

supplemented with grain. Stocker specialists typically buy weaned steer and heifer 

calves which are fed a low-energy diet of forage to build frame size before they are 

ready to be resold to feedlot operators. 

At finishing operations farms the cattle is being grain-fed for about three months 

in preparation for slaughter.  

 

TEXT 30 

AQUACULTURE IN NEW ZEALAND 

Aquaculture is the general term given to the cultivation of any fresh or salt water 

plant or animal. It takes place in New Zealand in coastal marine areas and in inland 

tanks or enclosures. Aquaculture started to take off in New Zealand in the 1980s. It is 

dominated by mussels, oysters and salmon. 

Marine aquaculture occurs in the sea, generally in sheltered bays along the coast. 

In New Zealand, about 70 percent of marine aquaculture occurs in the top of the 

South Island. 

There are three main species in the New Zealand aquaculture industry: the 

green-lipped mussel, the Pacific oyster and king salmon. Over two-thirds of New 

Zealand's aquaculture product comes from mussels and oysters. These shellfish are 

cultivated in two distinct stages: first spat needs to be collected and then the spat is 

grown in a grow-out facility. Spat is cultured in hatcheries, and can be grown in tanks 

on land. By 2006 there were over 900 mussel farms in New Zealand.  

There are two types of wild oysters in New Zealand, Bluff oysters and rock 

oysters. Both have been commercially harvested since the mid-19th century. Bluff 

oysters have never been cultivated, but various attempts were made to cultivate the 

rock oyster. By 2006 there were over 230 oyster farms in New Zealand. 

Today, New Zealand accounts for over half of the world production of king 

salmon (7,400 tons in 2005). Farming in the sea for king salmon is sometimes called 

sea-cage ranching. Sea-cage ranching takes place in large floating net cages. Farming 
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in freshwater for king salmon uses net cages placed in rivers, using techniques similar 

to those used for sea-farmed salmon. 
The New Zealand industry has grown into the largest producers of farmed king 

salmon in the world, accounting for about half of world production. 

In 2006, the New Zealand aquaculture industry published The New Zealand 

Aquaculture Strategy, setting itself an annual sales target of one billion NZ dollars by 

2025. The strategy sets out ten areas of activity needed to achieve this target. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ  

СОСТАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

1. Составьте предложения, используя предлагаемые слова и 

словосочетания: 

 

a) Example: I took post-graduate courses in economics and applied quantitative 

methods. 

1. engineering; 2. animal science; 3. informatics; 4. English; 5. teaching 

methodology 

 

b) Example: I am to take the candidate examination in English. 

1. philosophy; 2. the special subject; 3. English 

 

c) Example: My scientific adviser received the State Prize. 

1. got his Ph.D. degree in Moscow; 2. made a considerable contribution into 

engineering / animal science / food products technology; 3. took part in various 

scientific conferences and symposia. 

 

d) Example: I take part in annual conferences of our university. 

1. international symposia; 2. experiments; 3. classes. 

 

e) Example: I would be pleased to take part in the conference.  

1. work-shops; 2. a panel discussion; 3. this symposium. 

 

f) Model: I would like to submit a paper to this conference. 

1. concurred session; 2. a poster session; 3. local organizing committee. 

 

2. Прочитайте текст и ответьте на данные вопросы: 
a) What does your research deal with? 

b) What are you engaged in at present? 

 

Taking a Post-Graduate Course 

Last year by the decision of the Scientific Council I took a post-graduate course 

to increase my knowledge in animal science. I passed three entrance examinations - 

in Philosophy, English and the special subject. So now I am a first year post-

graduate student of Ryazan State Agrotechnological University. I'm attached to the 

Faculty of Agricultural Animals Anatomy and Physiology. In the course of my post-

graduate studies I am to pass candidate examinations in philosophy, English and the 

special subject. So I attend courses of English and philosophy. I'm sure the 

knowledge of English will help me in my research. 

My research deals with cattle breeding. The theme of the dissertation (thesis) is 

"Improving the Cattle of a Separate Farm by …". I was interested in the problem 

when a student so by now I have collected some valuable data for my thesis. 

I work in close contact with my research adviser (supervisor). He graduated 

from our University 15 years ago and got his doctoral degree at the age of 40. He is 



75  

the youngest Doctor of Science at our University. He has published a great number 

of research papers in journals not only in this country but also abroad. 

He often takes part in scientific conferences and symposia. When I encounter 

difficulties in my work I always consult my research adviser. 

At present I am engaged in collecting the necessary data. I hope it will be a 

success and I will be through with my work on time. 

 

Read passage 2 and answer the following question: What is the theme of 

your dissertation? 

Read passage 3 and speak about your research adviser according to the 

following plan: 

1. Doctor's degree. 2. Scientific publications. 3. Participation in scientific 

conferences. 

 

3. Прочитайте текст и ответьте на данные ниже вопросы: 

My Research Work 

I’m an assistant of the Faculty of Agricultural Animals Anatomy and Physiology 

at our University. My special subject is Animal Science. I combine work with 

scientific research. 

I’m doing research in meat cattle keeping which is of great interest in our 

country. This branch of knowledge has been rapidly developing in the last two 

decades. The obtained results have already found wide application in various spheres 

of agriculture. 

I’m interested in that part of animal husbandry which includes housing, feeding 

and health problems. I have been working at the problem for two years. I got 

interested in it when a student. 

The theme of the dissertation is “Meat Cattle Perspectives in Russia”. The 

subject of my thesis is the practical development of an effective technology of 

keeping this type of animals in Ryazan oblast. 

I think this problem is very important nowadays especially because of the need 

to substitute the imported beef. In making decisions it is necessary to consider a lot of 

questions like peculiarities of housing, feeding, caring and possibilities to use the 

abroad and local animals.  

My work is both of theoretical and practical importance. It is based on the 

theory developed by my research adviser, professor S. He is the head of the faculty at 

Ryazan State Agrotechnological University. I always consult him when I encounter 

difficulties in my research. We often discuss the collected data. 

I have not completed the experimental part of my thesis yet, but I’m through 

with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. 

I take part in various scientific conferences where I make reports on my subject 

and participate in scientific discussions and debates. 

I’m planning to finish writing the dissertation by the end of the next year and 

defend it at our University. I hope to get a Ph.D. in Animal Science. 

 

1. What are you? 

2. What is your special subject? 

3. What field of knowledge are you doing research in?  
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4. Have you been working at the problem long? 

5. Is your work of practical or theoretical importance?  

6. Who do you collaborate with? 

7. When do you consult your scientific adviser? 

8. Have you completed the experimental part of your dissertation?  

9.  How many scientific papers have you published? 

10. Do you take part in the work of scientific conferences?  

11.  Where and when are you going to get Ph.D. degree? 

 

4. Ответьте на следующие вопросы: 
1. Are you a post graduate (a research) student? 2. When did you take your 

post graduate course? 3. Have you passed all your examinations yet? 4. When are 

you going to take your exam in English? 5. Who is your adviser (supervisor)? 6. Do 

you work at your thesis? Have you started working at your thesis? 7. What part of 

your dissertation have you completed? 8. Have you got any publications on the 

subject you study? 9. When are you supposed to defend your thesis? 10. What 

science degree do you expect to get? 11. In what field do you do (carry on) your 

research? 12. Are you a theoretician or an experimentalist? 13. What problems do 

you investigate? 14. Do you carry on research individually or in a team? 15. What 

is the object of your research? 16. What methods do you use (employ) in your 

work? 17. Is it difficult to analyze the results (data) obtained? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

SIMILIARITIES AND DIFFERENCES IN A SCIENTIST’S STATUS 

IN DIFFERENT COUNTRIES 

 

Полноценное общение на научной конференции предполагает, что ее 

участники, с одной стороны, имеют достаточно ясное представление о положе-

нии, занимаемом в научном мире их коллегами, а с другой – умеют пояснять 

средствами английского языка свои научные позиции. 

Научный статус ученого в известной степени характеризуется рядом 

формальных показателей, среди которых степень, звание, место работы, 

занимаемая должность, обладание специальными наградами, членство в 

различных обществах и ассоциациях. 

Одним из важнейших показателей научной квалификации является 

степень (degree). В англоязычных странах успешное окончание трех-, 

четырехлетнего курса обучения в высшем учебном заведении, как правило, 

приводит к получению степени бакалавра (Bachelor’s degree): Bachelor of 

Science, сокр. B.Sc. / B.S. (естественные науки); Bachelor of Arts, сокр. A.B. / 

B.A.  (гуманитарные науки); Bachelor of Fine Arts, сокр. B.F.A. (искусство); 

Bachelor of Business Administration, сокр. B.B.A. (управление) и т.д. Степень 

бакалавра часто называется в англоязычных странах первой степенью (first 

degree). Например, ученый, изменивший свою специализацию, может сказать 

так: «I got my first degree in chemistry and then I switched over to the field of 

biology». 

Принято считать, что степень бакалавра соответствует диплому выпуск-

ника российского вуза с четырехлетним циклом обучения (бакалавра), сдав-

шего государственные экзамены. 

Студенты, продолжающие занятия после получения первой степени 

(graduate / postgraduate students), могут претендовать на степень магистра 

(master’s degree): Master of Science, сокр. M.S.; Master of Arts, сокр. M.A.; 

Master of Fine Arts, сокр. M.F.A. и т.д. Для получения этой степени после года 

или  двух лет учебы и участия в исследовательской работе необходимо сдать 

еще ряд экзаменов и, как правило, представить диссертацию (thesis). 

Принято считать, что степень магистра соответствует диплому 

выпускника российского вуза с пяти-, шестилетним циклом обучения, 

выполнившего и защитившего дипломный проект. 

Отметим, однако, что использование слова diploma по аналогии с русским 

словом диплом (свидетельство об окончании вуза) может привести к 

неточному пониманию собеседником вашей мысли. Дело в том, что в 

англоязычных странах завершение курса обучения получением diploma, как 

правило, менее почетно, чем получение degree. Это обстоятельство можно 

учесть путем обращения к слову degree, когда речь идет о высшем 

образовании. Например, обладатель диплома инженера-химика может сказать: 

I have a master’s degree in chemical engineering. 

Следующая степень в англоязычных странах – это степень доктора 

философии (Doctor of Philosophy, сокр. Ph.D.). Она присуждается 

представителям различных наук, как естественных, так и гуманитарных. 
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Использование слова Philosophy в данном случае носит чисто традиционный 

характер и объясняется тем, что изначально оно имело более общее значение 

«наука вообще». Например, обладателем этой степени может быть ботаник: «I 

left England to go to Canada to be a student of advanced botany. In Canada I earned 

the degree of Master of Science and also Doctor of Philosophy». 

Часто степень доктора философии называют doctoral degree / doctor’s de-

gree/doctorate: “I attended a college in Arizona for my bachelor’s degree and my 

master’s degree. Then I got my doctoral degree at the University of Hawaii”. 

Претендент на эту степень должен провести оригинальное научное 

исследование, как правило, в рамках специальной учебной программы (Ph. D. 

Program / studies), сдать ряд экзаменов и обязательно представить 

диссертационную работу (doctoral thesis / dissertation). Как правило, к работе 

над докторской диссертацией исследователь приступает после получения 

степени магистра: «I am twenty-six years old and have just completed my master’s 

degree in science. And I’m going to begin my Ph. D. program next September in 

Canada». 

Рассказывая о своем научном пути, ученые нередко называют степени 

магистра и доктора одним из сочетаний типа advanced / graduate / higher degree: 

“After graduation from Florida State University I received an advanced degree in 

economics at Duke University”. Ученый может обладать несколькими степенями 

в разных областях и от разных учебных заведений: «I have graduate degrees 

from the American University and the University of Miami in Florida». 

Принято считать, что степень доктора философии соответствует ученой 

степени кандидата наук, что позволяет российскому научному работнику этой 

квалификации представляться доктором при общении на международном 

уровне. Понятие ученая степень кандидата наук может быть выражено, напри-

мер, словом doctorate: “I got my doctorate in economics two years ago”. 

При использовании сочетаний типа candidate’s degree / candidate of science 

или candidate of chemistry / candidate of chemical science(s) и т.п. следует иметь 

в виду, что они, являясь дословным переводом с русского, будут понятны 

только тем зарубежным ученым, кто знаком с научными реалиями нашей 

страны, что ограничивает круг их употребления или, во всяком случае, требует 

дополнительных пояснений, например, таких: «I have a candidate’s degree which 

corresponds to the Ph.D. degree in your country». 

Не в пользу дословного перевода русского словосочетания кандидат наук 

как candidate of science(s) без соответствующих разъяснений говорят два 

обстоятельства. Во-первых, оно может быть интерпретировано носителем 

английского языка по аналогии со словосочетаниями bachelor of science, master 

of science и тем самым создаст впечатление, что вы работаете в области 

естественных наук, а это может не соответствовать действительности. Во-вто-

рых, необходимо учитывать, что слово candidate часто используется в сочета-

ниях Ph.D. doctoral candidate, где оно указывает, что данный исследователь 

работает над соответствующей диссертацией, но степени  доктора философии 

еще не получил. 

Сочетание doctoral candidate может быть удачным эквивалентом русскому 

понятию соискатель. Ср.: Сейчас я являюсь соискателем степени кандидата 

экономических наук. – Now I am a doctoral candidate in economics. Соответст-
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венно для обозначения понятия аспирант наряду со  словосочетаниями 

graduate / postgraduate student можно использовать и  сочетание doctoral student 

особенно, если учесть, что оно точнее передает позицию аспиранта как 

исследователя, работающего над диссертацией, соответствующей докторской 

диссертации в англоязычных странах. Дело в том, что сочетания graduate 

student (амер.) и postgraduate student (брит.) употребляются для обозначения 

студентов, которые могут работать по программам, ведущим к получению 

степени, как доктора философии, так и магистра. 

Наряду со степенью доктора философии в англоязычных странах есть ряд 

почетных докторских степеней (honorary / higher / senior doctorates), 

присуждаемых сравнительно немногим ученым за долголетнюю и 

плодотворную научную деятельность. Среди них степени: Doctor of Science, 

сокр. D.Sc. (естественные науки); Doctor of Letters, сокр. Litt.D. (гуманитарные 

науки); Doctor of Laws, сокр. L.L.D. (юриспруденция) и ряд других. Они не 

требуют проведения специальных исследований или написания диссертации и 

присуждаются по совокупности заслуг известным деятелям науки: «Dr. Green 

received an honorary D.Sc. in engineering from the University of Pennsylvania for 

his contribution in electromechanical science». Отметим, что ученый может быть 

обладателем нескольких или даже многих почетных докторских степеней. 

По-видимому, сочетание senior doctorate может быть использовано в уст-

ной речи для передачи русского понятия степени доктора наук: «I hope to get 

my senior doctorate within the next three years». 

Однако здесь обязательно нужно пояснить, что степень доктора наук в на-

шей стране требует представления диссертации, а также, как правило, написа-

ния монографии. Например, можно сказать: «Our senior doctorate is not an hono-

rary degree. It requires the writing of a dissertation and the publication of a mono-

graph». 

Использование сочетаний типа Doctor of Science / Doctor of the Sciences / 

Doctor of History / Doctor of Technical Science(s) и т.д. для передачи степени 

доктора наук также может потребовать аналогичных разъяснений, если ваш 

собеседник не ориентируется в российских научных реалиях. В частности, 

можно подчеркнуть, что степень доктора наук является высшей ученой 

степенью в нашей стране, а многие из ее обладателей имеют звание  

профессора: «The Russian Doctor of Science degree is the highest research degree 

in this country. Many scientists having that degree are professors». 

Кроме исследовательских степеней (research degrees) в англоязычных 

странах имеются также профессиональные докторские степени (professional 

degrees), которые присваиваются специалистам определенной квалификации в 

ряде областей, например: Doctor of Medicine, сокр. M.D. (медицина); Juris Doc-

tor, сокр. J.D. (юриспруденция). Отметим, что обладание профессиональной 

степенью  в  англоязычных  странах  фактически  означает, что данный человек 

имеет квалификацию, отвечающую требованиям, выдвигаемым к 

специалистам этого плана соответствующей профессиональной ассоциацией. 

Например, для получения степени Juris Doctor в США необходимо, как 

правило, сначала получить степень бакалавра, а затем успешно закончить 

трехлетнюю юридическую школу (law school); для получения степени Doctor 

of Medicine – степень бакалавра и закончить четырехлетнюю медицинскую 



80  

школу (medical school) и интернатуру (internship). Таким образом, 

профессиональные степени в англоязычных странах скорее соответствуют 

русским дипломам врачей и юристов, хотя и требуют большего времени для их 

получения, и не могут использоваться в качестве эквивалентов русским 

ученым степеням кандидатов и докторов медицинских и юридических наук. 

Обладатели этих степеней должны учитывать это обстоятельство и в случае 

необходимости дать, например, такое пояснение: «I have a degree which we call 

Doctor of Medical Science degree. It is our senior research doctoral degree in this 

field». 

Нередко человек является обладателем профессиональной и ученой сте-

пени, в частности, M.D. и Ph.D. 

Наличие определенной ученой степени позволяет данному научному 

сотруднику занимать соответствующую должность в исследовательской 

организации. Например, можно прочитать такое объявление в научном 

журнале: «We are seeking a postgraduate biochemist (Ph.D.) with experience in 

protein chemistry to take up an interesting position in our research laboratories». 

Названия должностей, которые научные работники могут занимать в 

государственных и частных исследовательских учреждениях, в том числе и в 

высших учебных заведениях, в англоязычных странах весьма разнообразны. В 

ряде случаев они отражают конкретную специализацию: assistant wild life 

ecologist, biochemist, plant physiologist, research chemist, senior economist. 

Позиции исследователей типа research assistant, senior research assistant, re-

search associate, senior research associate, research fellow, senior research fellow и 

т.д., в названиях которых не обозначена научная дисциплина, встречаются, как 

правило, в высших учебных заведениях и относящихся к ним научных 

организациях. Обычно их занимают исследователи, претендующие на получе-

ние докторской степени или обладающие ею, что видно из следующего 

объявления: «Research associate: Applicants should have submitted their Ph. D. 

thesis or have a recent Ph. D. degree in biochemistry or chemistry». 

Если место предназначено только для исследователя с докторской 

степенью, то в названиях появляется слово postdoctoral: postdoctoral research 

fellow, postdoctoral research associate, postdoctoral fellow. Еще один пример 

объявления: «Postdoctoral Senior or Research Associateship: The appointment is 

for three years and could start in September, 2005. Applicants must have a Ph. D. 

degree, or have submitted their thesis for Ph. D. before the starting date». 

Добавим также, что позиция associate выше по рангу, чем assistant, и 

предполагает большую самостоятельность в научной работе. 

Следует отметить, что научные сотрудники типа postdoctoral fellow или 

research   fellow   занимаются   исследовательской   работой   одновременно      с 

повышением своей научной квалификации. Для этой цели им выделяется 

специальная стипендия (fellowship). 

Следует отличать ученого, занимающего позицию research fellow или 

postdoctoral fellow, от fellow – действительного члена научного общества:  

Brown B.B., Fellow of the Royal Society. 

Слово fellow также используется для обозначения членов совета 

преподавателей колледжа или университета: «Grey G.G., Fellow of Balliol Col-

lege, Oxford». Такое членство может быть и почетным: «White W.W., Honorary 
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Fellow of University College, Oxford». 

Если ученый прекращает активную научную деятельность, но не 

порывает связей с университетом, его называют Visiting fellow: “I’m actually 

retired and now am called a visiting fellow which means I have no responsibilities 

and can enjoy myself”. 

В высших учебных заведениях англоязычных стран сосредоточены 

значительные научные силы. Как правило, ученые совмещают научную и 

преподавательскую деятельность и нередко делят свое время пополам: «I’m a 

botanist and a professor of ecology. I have what we call a fifty-fifty appointment. 

Fifty percent teaching. I teach undergraduate and graduate students, and then the 

remaining time is taken up with research». 

Высшее ученое звание в англоязычных странах – профессор professor/full 

professor (амер.): professor of oceanology, professor of economics, professor of 

mathematics. 

За большие заслуги перед университетом ученый может получить звание 

почетного профессора (emeritus professor/professor emeritus): «Dr. Green, Emeri-

tus Professor of Biochemistry, University of London». Как правило, обладатель 

этого звания не занимается активной научной и преподавательской деятельно-

стью. 

Что касается позиции профессора в вузах России, то она обозначается на 

английском языке словом professor. Доктора наук, имеющие это звание, могут 

использовать его для уточнения своего научного статуса относительно своих 

коллег с кандидатской степенью, например, при представлении зарубежному 

коллеге: «I’m Professor Petrov and this is my colleague Dr. Ivanov». 

На ступеньку ниже профессора в иерархической должностной лестнице в 

британских вузах стоят reader: “Brown B.B., Reader in Criminal Law, University  

of Strathclyde”; principal lecturer: “Johnson J.J., Principal Lecturer in Criminal Law. 

Liverpool polytechnic”; senior lecturer: “Senior Lecturer, University of Birming-

ham”; в американских университетах – associate professor: “White W.W., Asso-

ciate Professor of Economics, University of Alaska”. 

Вышеприведенные сочетания могут быть использованы для 

приблизительной передачи позиции доцента в вузах нашей страны. 

Иногда для обозначения соответствующего звания на английском языке в 

европейских неанглоязычных странах употребляется слово docent. Обратим 

внимание, однако, что в некоторых американских университетах этим словом 

называют преподавателей младшего ранга, не являющихся постоянными чле-

нами педагогического коллектива. Поэтому вряд ли   можно считать 

английское слово docent удачным эквивалентом русскому слову доцент. Если 

же оно все-таки используется в устной речи, то не будет лишним 

соответствующее пояснение: «Now I occupy the position of docent which 

corresponds to associate professor or reader in English-speaking countries». 

Следующая категория преподавателей в британских вузах известна как 

lecturer: “Jones J.J., Lecturer in Land Law, University of East Anglia”, в 

американских – assistant professor: “Brown B.B., Assistant Professor of 

Economics, University of Texas”. 

В вузах России аналогичную позицию занимает старший преподаватель. 

Помимо вышеприведенных аналогов для обозначения этой должности можно 
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употребить сочетание senior instructor. Во всяком случае, им иногда пользуются 

авторы из англоязычных стран, когда они пишут о системе образования в  на-

шей стране. 

Заметим, что дословный перевод на английский язык русского 

словосочетания старший преподаватель как senior teacher может 

соответственно потребовать дополнительных пояснений, ибо английское слово 

teacher в основном используется в отношении школьных учителей. 

Для обозначения группы младших преподавателей в англоязычных  стра-

нах используются такие сочетания, как assistant lecturer (брит.) и instructor 

(амер.). В нашей стране примерно такую же позицию занимают ассистент и 

преподаватель. Говоря о своей работе, они могут использовать слово instructor:  

I am an instructor in English. 

Профессор в англоязычных странах, как правило, является одновременно 

и заведующим кафедрой (head of department): S.S. Smith, D.Sc., Professor and 

Head of Department, Department of Economics. Таким образом, в круг его 

обязанностей входит административная преподавательская и научная работа. 

Говорит заведующий кафедрой экономики одного из американских 

университетов: «The main part of my responsibilities is administrative, because I 

have been running the Department of economics. So it takes most of my time. But in 

addition to that I teach courses. I also supervise the work of graduate students and I 

try to find some time for my own research». 

Несмотря на определенные отличия в организации и функционировании 

таких подразделений, как кафедра в нашей стране и department в вузах 

англоязычных стран, эти слова можно использовать в качестве ближайших 

эквивалентов: кафедра физики – department of physics и наоборот: department of 

modern languages – кафедра современных языков, но не факультет, как иногда 

ошибочно переводят сочетания подобного типа. 

Слово кафедра нельзя переводить на английский язык как chair, так как 

данное слово используется лишь для обозначения поста заведующего 

кафедрой или лица, занимающего эту должность: см., например, два 

следующих объявления: «The Chair of Economics remains vacant»; «The 

University of California College of Medicine is seeking a Chair for the Department 

of Biological Chemistry». 

Во главе учебного подразделения типа факультета, называемого в 

британских университетах faculty (faculty of arts, faculty of science, faculty of 

law, faculty of economics, etc.), а в американских – college или school (college of 

fine arts, college of arts and sciences, college of business administration, school of 

law, school of pharmacy, etc.), стоит dean (декан). 

Для передачи позиции декана в высших учебных заведениях можно 

использовать   слово   dean,   соответственно   заместителя   декана   –   sub-

dean / associate dean / assistant dean. 

Отметим, что в американских университетах есть ряд должностей, в 

названия которых входит слово dean: dean of students, dean of university, dean of 

faculty и т.п., но их функции отличны от функций декана в нашем понимании. 

Добавим, что в американских вузах слово faculty обозначается основной 

преподавательский состав, в то время как в британских используется сочетание 

academic / teaching staff. В беседе с американскими учеными нужно иметь 
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ввиду особенность употребления слова faculty и в случае необходимости 

ввести соответствующие коррективы: "When I use the word "faculty" I mean by 

that a division of the university and not the teaching staff". 

Формально университет в странах с британским вариантом английского 

языка возглавляет chancellor, изредка посещающий его для участия в 

торжественных церемониях. Фактически университетом руководит ученый, 

занимающий пост vice-chancellor. Аналогичную функцию в американском 

университете выполняет president. 

Для передачи позиции ректора вуза кроме вышеприведенных аналогов 

(vice-chancellor, president) можно воспользоваться и словом rector, которое 

применяется в европейских странах и будет понятно зарубежным ученым. В 

устной беседе никогда не помешает краткое пояснение: "The rector of our 

university, in America you would call him president, is a physicist by training". 

По-разному в высших учебных заведениях англоязычных стран 

называются должности, обладатели которых занимают ключевые 

административные позиции: Vice president for academic affair, vice-president for 

research, pro-vice-chancellor и т.д. Ученый, занимающий должность, 

обозначенную словом provost, фактически отвечает за всю учебную и 

исследовательскую работу, проводимую в институте: "I was dividing my time 

between research and administration as Provost for MIT (Massachusetts Institute of 

technology), a position that put me in charge of all the teaching and research done at 

the Institute - everything in fact, except the Institute's financial matters and its 

capital equipment." 

Соответственно для обозначения на английском языке позиции 

проректора в вузе можно воспользоваться сочетаниями: prorector, vice rector 

или deputy vice-chancellor; проректор по учебной работе - prorector for academic 

affairs; проректор по научной работе prorector for research. 

Что касается научно-исследовательских институтов и других организаций 

подобного типа, то в названиях должностей, которые занимают их сотрудники, 

часто встречается слово scientist без указанной научной дисциплины: assistant 

scientist, research scientist, senior research scientist, principal scientist, senior 

scientist и т.п.  

В названиях научных должностей в государственных учреждениях, как 

правило, присутствует слово officer: scientific officer, senior scientific officer, 

principle scientific officer, research officer, senior research officer, experimental 

officer, senior experimental officer. 

Для передачи на английском языке ученых званий младший и старший 

научный сотрудник, имеющихся в научно-исследовательских организациях, 

могут быть предложены различные варианты. Прежде всего заметим, что вряд 

ли целесообразно использовать в этом случае слово junior (младший),  

учитывая, что оно практически не встречается в данном контексте в 

англоязычных странах. Принимая это во внимание, можно предложить 

следующие пары для обозначения понятий младший научный сотрудник - 

старший научный сотрудник (без указания специальности): scientific associate - 

senior scientific associate, research associate - senior research associate, research 

scientist - senior research scientist или с указанием специализации: research 

physicist - senior research physicist, research chemist - senior research chemist. 
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Представителям гуманитарных наук, видимо, следует остановиться на первом 

из предложенных вариантов, так как такие слова, как scientist и research, как 

правило, предполагают естественнонаучную тематику исследования. 

О научном статусе участника конференции можно судить и по занимаемой 

им административной должности: director of institute; deputy / associate / 

assistant director; head of department / division; head / chief of laboratory; head of 

group; project director / leader; head of section и т.д. 

Подбирая английские эквиваленты названиям руководящих научных 

должностей типа заведующий отделом лабораторией руководитель группы и 

т.п., можно рекомендовать нейтральное и ясное во всех контекстах слово head: 

head of department, head of laboratory, head of group. 

Отметим, что использование слова laboratory предполагает, что речь идет 

о естественнонаучной тематике исследований. Поэтому сочетание лаборатория 

гуманитарных дисциплин можно передать по-английски the humanities group. 

Добавим, что за названием laboratory / laboratories может скрываться и крупная 

научная организация (Bell Telephone Laboratories), и ее руководитель (director) 

соответственно имеет статус директора научно-исследовательского института. 

Важным показателем научных достижений ученого является вручение ему 

различных наград (medals, prizes, awards). Особое признание его заслуг в 

международном масштабе отмечается присуждением Нобелевской премии 

(The Nobel Prize). 

Свидетельством заслуг ученого является его избрание в члены ряда 

научных обществ, например, таких, как Королевское общество (The Royal 

Society) в Великобритании, Американская Академия наук и искусств (The 

American Academy of Arts and Sciences), Национальная академия наук (The 

National Academy of Science) в США и т.п. 

Соответственно в России высшие научные позиции занимают члены 

Академии   наук   (members   of   the   Russian   Academy   of   Science):     члены-

корреспонденты (corresponding members) и действительные члены (full 

members / academicians). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО 

МИНИМУМА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сдаче экзамена по иностранному языку предшествует написание 

аспирантом или соискателем реферата по одной из тем в рамках направления 

подготовки. 

Для написания реферата требуется найти материалы на иностранном 

языке, который может быть представлен в книгах, журналах или сети Интернет 

(поисковые системы Google, Yahoo). Это могут быть разделы книг или 

журнальные статьи по темам, связанным с направлением подготовки аспиранта.    

РЕФЕРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕВОД С ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ! Аспиранты, утверждающие, что в ходе написания 

реферата они переводили найденные материалы с русского языка на 

английский, ДО ЭКЗАМЕНА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Объем реферата – 20-25 страниц переведенного на русский язык текста + 

15-20 страниц текста на иностранном языке. 

Успешное выполнение реферата и его письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество реферата оценивается 

по зачетной системе. 

 

Структура реферата: титульная страница, текст переведенного на 

русский язык материала (Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал 1,5; поля: слева – 3, справа, сверху и внизу - 2), далее идет текст на 

английском языке и список использованной литературы.  

 

РАБОТЫ МЕНЬШЕГО ОБЪЕМА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ !  

 

Обязательным элементом реферата является список использованной 

литературы, включающий выходные данные источников информации на 

английском языке (автор, название, год издания, издательство, номер журнала, 

Интернет-ссылка и т.д.), а также словарь, которым пользовался аспирант или 

соискатель.  

Запрещается включать в список использованной литературы источники 

информации типа V.A. Belyayev “Management”, Moscow, 2006. В противном 

случае Вы утверждаете, что читали книгу на английском языке, автором 

которой был русский автор. Согласитесь, это звучит странно. 

Запрещается включать в список литературы источники российских 

авторов. 

Крайний срок сдачи реферата – за 2 недели до даты экзамена 

кандидатского минимума. 
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Образец титульной страницы реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ по английскому / немецкому языку на тему: 

(указание темы на русском языке обязательно !) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил аспирант (соискатель)  

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

Рязань, 2016 

 

 

Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку содержит 

три вопроса: 

1) Чтение вслух и перевод специального текста со словарем (2500 знаков) 

2) Чтение незнакомого текста (1000 знаков) и изложение его основной 

идеи на русском языке (1-2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ). 

3) Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с биографией, 

интересами соискателя и планами на будущее (объем 20-25 предложений). 
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GLOSSARY 

 

A 

Accelerate 

Adult 

Agricultural value 

Agriculture 

Animal husbandry  

Animal science  

Anthrax 

Appearance 

Artificial 

Average milk yield 

Avoid  

ускорять 

взрослый 

сельскохозяйственное значение 

сельское хозяйство 

животноводство 

зоотехния 

сибирская язва 

внешность 

искусственный 

средний надой 

избегать 

B 

Barn 

Beak 

Bedding 

Bee 

Beef 

Beehive 

Beekeeper 

Beekeeping 

Behavior  

Birth weight  

Black-and-white  

Blееd 

Blood 

Boar 

Body  

Brain 

Breathing  

Breed 

Brucellosis 

Buck 

Bush 

Bull  

Butterfat 

стойло, скотный двор 

клюв 

подстилка 

пчела 

говядина 

улей 

пчеловод 

пчеловодство 

поведение 

масса тела при рождении 

чёрно-белая 

кровоточить 

кровь 

хряк, боров 

тело 

мозг 

дыхание 

разводить, порода 

бруцеллёз 

баран, хряк 

куст 

бык 

молочный жир 

C 

Calf 

Calve 

Calving 

Care of 

Cat 

Cattle  

Cattle raising  

Cause damage 

теленок 

отелиться 

отел 

заботиться о 

кот, кошка 

крупный рогатый скот 

разведение крупного рогатого скота 

вызывать повреждение 
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Chest 

Chick 

Chicken  

Claw 

Colostrum 

Considerable  

Crossbreeding 

Cow  

Cowshed  

грудная клетка 

цыпленок 

курица, цыпленок 

коготь 

молозиво 

значительный 

скрещивание 

корова 

коровник 

D 

Daily milk yield  

Dairy 

Dehorning 

Development  

Diagnosis 

Diet  

Digestion 

Disease 

Disease resistance  

Doe 

Dog  

Domestic 

Donkey  

Down  

Duck  

Duckling  

суточный надой 

молочный 

удаление / спил рогов 

развитие 

диагностика 

рацион 

пищеварение 

болезнь 

устойчивость к болезням 

самка 

собака 

домашний 

осёл, ишак 

пух 

утка 

утенок 

E 

Ear 

Egg  

Efficient  

Erysipelas 

Ewe 

Eye 

ухо 

яйцо 

эффективный 

рожа свиней, свиная краснуха 

овца 

глаз 

F 

Factory farm  

Fang 

Farrow 

Fat 

Fatten  

Feather 

Feed 

Feedlot 

Female 

Fence 

Fish 

Flock 

Flu 

агропромышленная ферма 

клык 

опорос, яловая (о корове) 

жир, жирность 

откармливать 

перо 

кормить 

площадка для откорма скота 

особь женского пола 

забор, ограда 

рыба 

стадо, отара,  стая 

грипп 
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Foal 

Fodder 

Foot-and-mouth disease 

Forehead  

Fowl  

Free stall 

Fur 

жеребёнок 

корм 

ящур 

лоб 

домашняя птица 

стойло открытого типа 

мех 

G 

Geld 

Genetics  

Gestation  

Gilt 

Goat 

Goatlet  

Goose  

Gosling 

Grain 

Grassland 

Graze 

Growth 

кастрировать 

генетика 

беременность 

молодая племенная свинка 

козел, коза 

козленок 

гусь 

гусенок 

зерно 

пастбище 

пастись 

рост 

H 

Hay 

Head 

Health 

Healthy 

Heart 

Heavy 

Height 

Hen 

Herbs 

Herd 

Heifer  

Hog  

Honey 

Honeycomb 

Hoof 

Horn 

Hornless  

Horse 

Hungry 

сено 

голова 

здоровье 

здоровый 

сердце 

тяжелый 

высота 

курица 

травы 

стадо, пасти 

тёлка 

поросенок, свинья 

мёд 

медовые соты 

копыто 

рог 

безрогий 

лошадь 

голодный 

I 

Improve 

Increase 

Infectious disease 

Insemination  

Internal parasite 

улучшать 

увеличить, увеличение 

инфекционное заболевание 

оплодотворение 

внутренний паразит 
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K 

Kidney 

Kitten 

почка 

котенок 

L 

Lack 

Lactation 

Lamb  

Lay eggs  

Laying hen  

Leather 

Litter  

Liver 

Livestock 

Lungs  

недостаток 

период грудного кормления 

ягненок, ягнятина 

нести яйца 

курица-несушка 

кожа 

выводок, потомство 

печень 

поголовье, домашний скот 

лёгкие 

M 

Machine milking  

Male 

Mammal 

Mane 

Manure 

Mare 

Mastitis 

Mature 

Meadow  

Meat 

Metabolism 

Microbe 

Milk 

Mixed fodder 

Mouth  

Muscle 

Muscular 

Mutton  

машинное доение 

особь мужского пола 

млекопитающее 

грива 

навоз 

кобыла 

мастит 

взрослый, зрелый 

луг, луговой 

мясо, мясной 

обмен веществ 

микроб 

молоко, доить 

комбикорм 

рот 

мышца 

мускулистый, мышечный 

баранина 

N 

Neck 

Nutrient 

Nutrition  

шея 

питательное вещество 

питание 

O 

Oat 

Offspring 

овес 

молодняк 

P 

Pasture 

Pedigree 

Physiology  

Pig 

Piglet  

Pigmentation  

пастбище 

кровность, происхождение 

физиология 

поросенок, свинья 

поросенок 

пигментация 
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Pigsty 

Pork  

Poultry 

Pregnant 

Productivity 

Proper management 

Provide 

Puppy  

Purebred  

свинарник 

свинина 

домашняя птица, птицеводческий 

беременная 

продуктивность 

правильное содержание 

предоставлять 

щенок 

чистокровный 

Q 

Quarantine  карантин 

R 

Rabbit 

Rabbit kit 

Rabies 

Raise 

Ram 

Reduce  

Ride a horse 

Roughage 

Rumen  

кролик, крольчатина 

крольчонок 

бешенство 

разводить 

баран 

снижать, сокращать 

скакать на лошади 

грубые корма 

рубец (отдел желудка) 

S 

Selection 

Shear 

Sheep 

Shepherd 

Sick 

Silage 

Size 

Skin 

Slaughter  

Snout 

Spot 

Stable 

Stabling 

Stallion 

Stomach 

Straw 

Sufficient 

Sunflower 

Swarm 

селекция 

стрижка, стричь 

овца 

пастух 

больной 

силос 

размер 

шкура 

забой скота, забивать скот 

рыло 

пятно 

конюшня 

стойловое содержание 

жеребец 

желудок 

солома 

достаточный 

подсолнечник 

пчелиный рой 

T 

Tagging 

Tail 

Teat 

Temperature 

Thick 

крепление ярлыков 

хвост 

сосок 

температура 

толстый 
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Thin  

Thirsty  

Tolerance to 

Tongue 

Tooth - teeth 

Treat 

Treatment 

Turkey  

тонкий 

испытывающий жажду 

толерантность к 

язык 

зуб - зубы 

обрабатывать, лечить 

обработка, лечение 

индейка 

U 

Udder  вымя 

V 

Vaccine  

Valuable 

Variety  

Veal  

Veterinarian 

вакцина 

ценный 

разнообразие, вариетет 

телятина 

ветеринар, ветврач 

W 

Wax 

Weigh 

Weight 

Welfare  

Widespread 

Wing 

Wool  

воск 

весить 

вес 

благополучие, здоровье 

широко распространенный 

крыло 

шерсть 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практи-

ческому владению разговорной речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

В соответствии с направлением подготовки: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное живот-

новодство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и 

человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, 

улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции живот-

новодства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, ле-

чение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 

лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности 

мировой торговли животными и продуктами животного и растительного 

происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, про-

дукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения, биологически активные вещества, лекарственные средства и биологи-

ческие препараты, технологические линии по производству препаратов, про-

дуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного проис-

хождения; технологические процессы производства и переработки продукции 

животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физио-

логии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, пара-

зитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробио-

логии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних 

незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, вете-

ринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации вете-
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ринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-

ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, зверо-

водства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства про-

дуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления ком-

мерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, ком-

муникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, 

вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных 

болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 

санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного 

дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормо-

производства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов жи-

вотноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-3 владение культурой научного исследования; в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-5 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

ОПК-8 способность к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах; 

- терминологию своей специальности, современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языке, требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике;  

- стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках;  

- основные фонетические, лексические, грамматические словообразова-

тельные закономерности функционирования иностранного языка.  
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- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских 

задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного ис-

следования; 

- основные принципы организации работы в коллективе и способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- основные принципы деятельности специалиста в нестандартных ситуа-

циях профессионального характера;  

- современные технологии принятия решений в нестандартных профессио-

нальных ситуациях и их способы прогнозирования. 

Уметь 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах с целью решения на-

учных и научно-образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государст-

венном и иностранном языках;  

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, аннотации или реферата, делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; 

- планировать, организовывать и проводить научно- исследовательские и 

производственно-технические исследования с применением современной ап-

паратуры, оборудования и компьютерных технологий;  

- самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные физические 

исследования при решении научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры; 

- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследователь-

ского коллектива;  

- осуществлять подбор обучающихся в бакалавриате, специалитете и ма-

гистратуре для выполнения НИР и квалификационных работ; 

- использовать технологии выработки решений, направленных на пре-

одоление трудностей и проблем, разрабатывать алгоритмы ликвидации не-

стандартных ситуаций.  

Владеть 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по реше-

нию научных и научно-образовательных задач в российских или меж-

дународных исследовательских коллективах;  
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- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по ре-

шению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-образо-

вательных задач;  

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в россий-

ских и международных коллективах по решению научных и научно- образова-

тельных задач; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках;  

- навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и ино-

странном языках; 

- способностью самостоятельно с применением современных компью-

терных технологий анализировать, обобщать и систематизировать результаты 

научно-исследовательской работы; 

- организаторскими способностями, навыками планирования и распределе-

ния работы между членами исследовательского коллектива;  

- навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных 

результатов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных 

ситуаций в команде; 

- навыками использования технологий принятия решений в нестандартных 

проблемных ситуациях;  

- методами реализации алгоритмов ликвидации нестандартных ситуаций и 

минимизации их последствий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящие методические указания имеют целью помочь Вам в Вашей 

самостоятельной работе над развитием практических навыков чтения и пере-

вода литературы по специальности, а также говорения на иностранном языке. 

 

1. Правила чтения 

Прежде всего, нужно научиться произносить и читать слова и предло-

жения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и хорошо читать тексты 

на немецком языке, следует:  

усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении, обратив особое внимание на 

произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке;  

регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствующим 

разделам учебников и учебных пособий. 

 

2. Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть опреде-

лённым запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать 

на немецком языке учебные тексты и оригинальную литературу по выбранному 

направлению подготовки.  

Слова выписываются в тетрадь в исходной форме. Выписывайте и запо-

минайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, существи-

тельные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т.е. все место-

имения, модальные и вспомогательные  глаголы, предлоги, союзы). 

1) Многозначность слов. Учитывайте при переводе многозначность слов и 

выбирайте в словаре подходящее по значению русское слово, исходя из общего 

содержания переводимого текста. 

2) Интернациональные слова. В немецком языке имеется много слов, 

заимствованных из других языков, в основном из греческого и латинского. Эти 

слова получили широкое распространение в языках и стали интернацио-

нальными. По корню таких слов легко догадаться об их значении и о том, как 

перевести на русский язык. 

3) Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов 

служит знание способов словообразования в немецком языке. Умея расчленить 

производное слово на корень, префикс и суффикс, легче определить значение 

неизвестного слова. Кроме того, зная значение наиболее употребительных 

префиксов и суффиксов, можно без труда понять значение семьи слов, 

образованного от одного корневого слова. 

4) В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные 

только данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение которого 

не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка на другой не могут быть бук-

вально переведены.  

5) Характерной особенностью научно-технической литературы является 

наличие большого количества терминов. Термин - это слово или словосоче-
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тание, которое имеет одно строго определенное значение для определенной 

области науки и техники. 

Однако в технической литературе имеются случаи, когда термин имеет 

несколько значений. Трудность заключается в правильном выборе значения 

многозначного иностранного термина. Чтобы избежать ошибок, нужно знать 

общее содержание отрывка или абзаца и, опираясь на контекст, определить к 

какой области знания относится понятие, выраженное неизвестным  термином. 

Поэтому прежде чем приступать к переводу, необходимо сначала установить, о 

чём идёт речь в абзаце или в данном отрывке текста. 

 

3. Работа с текстом 

Поскольку основной целевой установкой общения является получение 

информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять 

чтению текстов. Понимание иностранного текста достигается при осуществ-

лении двух видов чтения: чтения с общим охватом содержания и изучающего 

чтения. 

Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, не-

обходимо, не обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. 

Чтение с охватом общего содержания складывается из следующих умений: 

а) догадаться о значении незнакомых слов на основе словообразователь-

ного анализа и контекста;  

б)  видеть интернациональные слова и устанавливать их значения; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанав-

ливать их эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрационный материал, схемы, 

формулы и т.п.; 

д)  применять знания по специальным и общетехническим предметам в  

качестве основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путём изучающего 

чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить 

лексико-грамматический анализ, используя знание общетехнических и спе-

циальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный перевод 

текста на родной язык. 

Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адекватного перевода 

(устного или письменного) с использованием отраслевых и терминологических 

словарей. 

 

4. Работа над устной речью 

Работу по подготовке устного монологического высказывания по опре-

деленной теме следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В 

первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико-

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый 

лексический материал, прочитать и перевести тексты- образцы, выполнить 

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно под-

готовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную 

информацию. При этом необходимо произвести обработку материала для 
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устного изложения с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений, а 

именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова извест-

ными лексическими единицами;  

2) сократить «протяженность» предложений;  

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;  

4) обработанный для устного изложения текст необходимо записать в 

рабочую тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую по-

следовательность освещения темы, и пересказать.  

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, со-

держащие микродиалог с пропущенными репликами; пересказ текста от разных 

лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации; 

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; выполнение ролевых заданий.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА ЛЕКСИКУ 

 

1. Образуйтепарынемецкихирусскихэквивалентов: 
a) publizieren, Bereich (m), Forschung (f), einschlieβen, Bedeutung (f), 

entwickeln, mitarbeiten an einem Werk, wissentschaftlicher Berater, ein 

akademischer Grad, Fakultät (f), Lehrstuhl (m), etw. verliehen bekommem, 

Wissenschaftszweig (m), Forschungsgemeinschaft (f), Angaben (f), beteiligen, 

Aufbaustudium (n),  eine Dissertation schützen. 

b) защищать диссертацию, аспирантура, опубликовать, область науки, 

быть награжденным, факультет, включать, (научное) исследование, важность, 

кафедра, исследовательская группа, данные (информация), разрабатывать, 

сотрудничать, участвовать, ученая степень, научный руководитель, отрасль. 

 

2. Образуйтепарыанглийскихирусскихэквивалентов: 

1. über die Bühne gehen; 2. Ausschussvorsitzende (m); 3. Generalsekretär (m); 

4. wissenschaftlicher Aufsatz; 5. Autorreferat (n); 6. Wohnlage (f); 7. Auskunftsbüro 

(n); 8. Tagung (f); 9. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter; 10. ein ordentliches 

Mitglied der Akademie der Wissenschaften; 11. eine Vorlesung halten; 12. 

teilnehmen an D.  

1. справочное бюро; 2. научный доклад; 3. основной докладчик; 4. иметь 

место; 5. принимать участие; 6. читать  лекцию; 7. автореферат; 8. генеральный 

секретарь; 9. действительный член Академии наук; 10. заседание; 11. научный 

сотрудник; 12. место проживания. 

 

3. Переведите на немецкий язык: 

1. - ВычиталипоследнююстатьюдоктораС. впоследнемномережурнала? - 

Да. - Чемуонапосвящена? - Самым последним методам исследования. 2. - О чем 

идет речь в последней статье, которую вы прочитали? - О последних 

достижениях в моей областиисследования. 3. - О чем последние страницы 

работы? - О новейших результатах исследования. 

 

4. Словообразование в германских языках, а в частности в немецком, 

развито очень хорошо. Большое количество частей слов позволяет 

собирать различные слова, порой очень значительно меняя смысл слова-

родителя. 

Именно поэтому всем, кто изучает немецкий язык, необходимо 

разбираться в словообразовании. Порой незнакомое слово легко понять, 

зная значение корня и понимая характерный оттенок, который может 

придать суффикс или приставка. 

Одними из самых важных способов словообразования в немецком языке 

являются префиксация и суффиксация. 

 

a) Наиболее распространенные приставки при образовании имен 

существительных: 

un-, miss-, ur-, erz-, ge-. 

un- образует, прежде всего, антонимы к ряду существительных: Un-

geduld, Unruhe, Unfall 
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существительные с miss- выражают понятие чего-либо неудавшегося, 

плохого: Missernte, Missheirat;  

соединения с основой, выражающей положительное качество или 

явление, носят характер антонимов, как и соединения с un-: 

Misserfolg, Missgunst 

 

чаще всего ur- обозначает нечто древнее, первоначальное: 

Urzeit, Urwald, Urmensch 

erz- обозначает высший ранг или сан: Erzbischof, Erzherzog; или 

усиливает названия, имеющие отрицательный характер: Erznarr 

ge -: 

- существительные мужского рода, служащие наименованиями людей: 

derGemahl, derGeselle - существительные среднего рода с коллективным 

значением: dasGebirge, Gemüse, Gebüsch 

- отглагольные существительные среднего рода, обозначающие 

повторяемость действия: dasGeschwätz, Gebrüll 

 

anti- выражает противоположность или противодействие: 

Antifaschist, Antidemontage 

 

neo- имеет значение "новый": Neokantianer. 

 

Суффиксы имен существительных мужского рода: 

-er (образует наименования лиц различных категорий, названия 

предметов) Fischer, Schüler, Berliner -ler (Tischler),- ner, -aner,-enser, -

ling(Liebling) -e (Russe),-el, -ing, -rich, -bold, -ian 

также интернациональные суффиксы -ist, -ant, -ent, -ier, -eur, -ieur, -or, -

ismus. 

 

Суффиксы имен существительных женского рода: 

-in, -schaft, -heit, -ei, -e, -de, -t 

интернациональные суффиксы -ie, -ei, -tion, -ur, -ion, -age, -ta't, -ung. 

 

Суффиксы имен существительных среднего рода: 

-chen, -lein (выражают всевозможные оттенки уменьшительности), -

tum 

интернациональные -ment, -at, -um, -ium 

 

Суффиксы имен существительных среднего и женского рода: 

-nis, -sal, -sel. 

 

б) В словообразовании прилагательных участвуют те же именные 

префиксы, что и в словообразовании существительных: 

un-,miss- (имеют отрицательное значение) 

ur-, erz- (усилительноезначение) 

un-: ungut, unschwer, unheilbar 

miss-: misstreu, missvergnugt 
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ur-: urverwandt, urgermanisch, uralt 

erz-: erzfaul, erzdumm. 

 

Словообразовательные суффиксы имен прилагательных: 

 

-ig: blutig, salzig, vorsichtig 

-isch: kindisch, irdisch, russisch, politisch 

-en: служит для образования прилагательных из вещественных 

существительных: eichen, golden 

-lich: mennlich, personlich 

-sam: значение "соответствующий, достойный", характерное 

качество, склонность, способность к чему-л. wundersam, furchtsam, langsam 

-bar: обычно имеют пассивное значение sonderbar, vergleichbar, erreichbar 

-haft:может иметь значение "имеющий, обладающий" fehlerhaft, 

zweifelhaft; "подобный, сходный" frauenhaft, schülerhaft 

 

в) Словообразование глаголов 

Префиксация играет в глагольном словообразовании большую роль, чем 

суффиксация. 

 be-: bedecken, begrüßen, bestellen 

 ver-: vertreten, verschlagen, verlaufen 

 er-: erstaunen,erzittern 

 ent-: entdecken, entkommen 

 ab-: abhangen, abatmen 

 an-: anarbeiten, anhaben 

 auf-: aufbauen, aufbereiten 

 miss-:misslingen, missfallen 

 ein-: einsteigen, einbilden 

 

суффиксы: -er(n), -el(n), -ig(en), -s(en), -ier(en), -sch(en), -z(en), -tsch(en), -

ch(en) 

 -er: flimmern, schlafern 

 -el: husteln,lächeln 

 -ig: endigen, schädigen 

 piepsen, knirschen,lechzen, platschen, schnarchen 

 diskutieren,signalisieren. 

 

г) Образование наречий при помощи суффиксов  

 -s: tags, rechts, abends 

 -ens: wenigstens, bestens 

 -lings: blindlings 

 -warts: südwerts,rückwerts. 

 

5.Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова: 

Dünger (m), Produktivität (f), Wissenschaft (f), Haustier (n), wertvoll, rasserein, 

effektiv, ausgewachsen / erwachsen, männlich, feminin, Kalbe (f), Grasland (n), 

krank, Krankheit (f), Besamung (f) / künstliche Begattung (f), genetisch, Mutation 
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(f), Selektion (f), tolerant, hungrig, durstig, hornlos, Pigmentation (f), Entwicklung 

(f), gesund, Gesundheit (f), Lactation (f), Broiler (m), Nutrition (f), nutritiv, Natur (f), 

Stoffwechsel (m), Digestion (f), verschieden, erfolreich, trächtig, Bienenzüchter (m), 

Behandlung (f).  

 

6. Используя данную ниже таблицу, дайте верные определения: 

Erwachsen  

Zahlreich   

Tolerant  

Künstlich 

Trächtig 

Verschieden 

 

 

ist 

- in großer Anzahl. 

- duldsam. 

- erwarten das Kind. 

- sich bis zur völligen Größe entwickeln. 

- andersartig, unterschiedlich. 

- nicht natürlich. 

 

7. Дайтеопределениясловамспомощьюданнойтаблицы: 

Jährlich 

Zirkular 

Tolerant 

Perfekt 

 

ist 

- Rundschreiben. 

- duldsam. 

- jedes Jahr. 

- endgültig abgeschlossen und damit gültig. 

 

8. Дайтерусскиеэквиваленты 

Dünger (m), füttern, Futter (n), Produktivität (f), Tierzucht (f), Rasse (f), 

Viehzüchter (m), rasserein, schnellwüchsig, muskelkräftig, Reproduktion (f), 

erwachsen, gesund, krank, Kalbe (f), kalben, Grasland (n), Fleischkombinat (n), 

melken, Maschinenmelken (n), Jungrinder (m). 

 

9. Составьте 3-4 предложения, используяданныенижеслова 

Dünger (m), füttern, Futter (n), Produktivität (f), Tierzucht (f), Rasse (f), 

Viehzüchter (m), rasserein, schnellwüchsig, muskelkräftig, Reproduktion (f), 

erwachsen, gesund, krank, Kalbe (f), kalben, Grasland (n), Fleischkombinat (n), 

melken, Maschinenmelken (n), Jungrinder (m). 

 

10.Дайте определения прилагательным, используя данную таблицу: 

Namhaft  

Zahlreich  

Bevorzugt 

Ausgefallen 

Bestimmt  

 

 

ist 

 

 

- am besten,  am liebsten. 

- ganz sicher. 

- in großer Anzahl. 

- groß, bedeutend, ansehnlich. 

- ungewöhnlich, selten vorkommend. 

 

11.Одним из инструментов, делающих нашу речь «красивой», являются 

слова-связки. Связывая две идеи между собой, они показывают отношения 

между ними. Они как мостики, позволяющие читателю двигаться от 

одной идеи к другой, не сбиваясь с пути. Данная ниже таблица дает нам 

примеры таких слов. Дайте немецкие эквиваленты словам из левой 

колонки. 

Кроме того 

Однако 

Andereseits 

Da 
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Тем не менее 

Следовательно, поэтому 

С одной стороны 

С другой стороны 

Так как 

Auβerdem  

Doch 

Trotzdem  

Also 

Einerseits 

 

12. Обратный перевод: 

Also doch 

Im Regefall 

Soviel ich weiβ 

Auswendig  

Abschaffen  

Nebenbei  

Wirklichkeit werden 

Von Zeit zu Zeit 

In voraus 

Etwas im Sinn behalten 

Kunststück! 

Einerseits 

Andereseits 

Absichtlich  

Auf keinen Fall 

Was ist los? 

все-таки; все же; в конце концов 

как правило 

насколько я знаю 

наизусть 

избавиться от  

кстати 

осуществиться 

время от времени 

заранее 

иметь в виду, учитывать 

неудивительно, что 

с одной стороны 

с другой стороны 

нарочно, специально 

не может быть и речи 

в чем дело? 

 

13. Найдите верные соответствия, соотнеся друг с другом особей 

женского и мужского пола. 

1. Sau (Saumann, Schwein, Eber, Schweineherr, Säuerich, Wildsau, Ferkel, 

Wildschwein, Schweinemännchen, Sauer). 

2. Henne (Hahn, Osterei, Hühnerhabicht, Huhn, Hennerich, Küken, Broiler, 

Henna, Imkorb, Händel). 

3. Hündin (Rauh, Hunder, Rüde, Husky, Dackel, Wolf, Rüdiger, Welpe, 

Bulldogge, Hundekuchen). 

4. Kuh (Bulle, Kuherich, Kuhstier, Tölz, Hornochse, Bison, Polizist, Kuhmel, 

Cowboy, Rind). 

5. Ziege (Widder, Zicke, Schaf, Ziegel, Bock, Ziegenpeter, Gems, Null, 

Zeigerich, Zickenmann). 

6. Gans (Ganter, Gänseblume, Gustav, Ganserich, Gänsemann, Gansmann, 

Gunther, Gänsebraten, Gansnahdran, Ganserpel). 

7. Ente (Entenbraten, Enterich, Enter, Ent, Entengrütze, Entenmann, Ende, 

Erpel). 

8. Pute (Putzer, Puter, Puterot, Truthahnbraten, Puterich, Putenbrust, Putter). 

9. Häsin (Hasenmann, Hasenbraten, Hasi, Häuser, Falscherhase, Osterhase, 

Hasenohr, Haserich, Rammbock, Rammler). 

10. Stute (Hengst, Stutmann, Hengster, Henger, Stuter). 
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14. Выберите те слова из скобок, которые лучше и точнее всего 

передают противоположное значение заданного слова и, таким образом, 

являются наиболее полноценными антонимами.  
1. Intelligent (langsam, unaufmerksam, verschlafen, dumm). 

2. Faul (frisch, strebsam, fleißig, klug). 

3. Interessant (alltäglich, langweilig, unwichtig, gewöhnlich). 

4. Mut (Feigheit, Schwäche, Charakterlosigkeit, Lustlosigkeit). 

5. Armut (Sicherheit, Besitz, Reichtum, Vermögen). 

6. Ruhe (Krieg, Unruhe, Durcheinander, Lärm). 

7. Geben (abholen, nehmen, kaufen, bringen). 

8. Suchen (entdecken, finden, erfahren, aufnehmen). 

 

15. Объедините данные ниже слова в пары синонимов: 

abschlieβen 

ansetzen 

der Fehler 

schnell 

broad 

helfen 

gifthaltig 

schwer 

differentiell 

toxisch 

verschieden 

vollenden 

hart 

der Irrtum 

beginnen 

wide 

assistieren 

rapide 

 

16. Объедините данные ниже слова в пары антонимов: 

warm 

groβ 

lang 

laut 

die Stadt 

feucht 

schmutzig 

früh 

hoch 

erste 

vorder 

link 

alt 

süβ 

schnell 

dark 

letzt 

spät 

nieder 

sauer 

hinter 

neu 

recht 

sauber  

kalt 

light 

langsam 

klein 

trocken 

kurz 

ruhig 

das Dorf 

17. Обратныйперевод: 

Krankheit (f), Wasser und Nährstoffen, eine Masse haben, Masse (f), Abmaβ 

(n), Mastanlage (f), grasen auf einer Wiese, Ohr-Tagging, Enthornung (f), Huf (m), 

Pflege (f), Grassland (n), drücken, erweitern, schwarz und weiβ, Kern (m), Klee (m), 

Luzerne (f), Mais (m), Silage (f), Heu (n), Stroh (n). 
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18. Обратныйперевод: 

Muskelmasse (f), Rückkreuzung (f), genetische Mutation (f), Selektion (f), 

Kreuzung (f), Physiologie (f), Vakzine (f), Antibiotikum (n), Tierarzt (m), Tierschutz 

(m), bestehen aus Dat., ordnungsgemäße Verwaltung, Hunger und Durst, hornlos, 

Körper (m), Flecken oder Pigmentierung. 

 

19. Обратныйперевод: 

Stirn (f), dick, dünn, Wachstum und Entwicklung, gesund, Laktation (f), 

Maulseuche (f), Benehmen (n), Vogel (m), Eier absetzen / Eier legen, ein umzäunten 

Hof, Broiler (m), Farm (f), Inkubator (m), Parasiten und Krankheiten, a Nest (n), die 

Größe reicht von ... bis .... 

 

20. Обратныйперевод: 

Umwelt (f), Metabolismus (m), Digestion (f), Respiration (f), respirieren, reich 

an Proteinen, Vitamine und Mineralien, Abferkeln (n), Ration (f), Größe und 

Gewicht, hoch, schwer, Säuger (m), Nase (f), Geruchssinn (m), Gefühl (n), 

Gesichtssinn (m), die Verletzungen zu reduzieren, nach der Geburt, 

Ernährungszustand (m). 

 

21. Обратныйперевод: 

Erfolg (m), erfolgreich, eine Abnahme des Appetits und Milchproduktion, 

Kuhhirt (m), Scheune (f), Butterfett (n), Erkrankungen der Atemwege, 

Lungenentzündung (f), innere Parasiten, Euterentzündung (f), Brucellose (f), Tollwut 

(f), Grippe (f), Ferkel (n), Fell (n), Charakteristik (f),schnelle Reflexe, Stammbaum 

(m), Gesundheit (f), gesund, krank, Futter (n). 

 

22. Обратныйперевод: 

Tierzucht (f), reinrassige Zucht (f), Hengst (m), Stute (f), Etikett (n), 

Mutterschaf (n), Rammler (m), Lamm (n), lammen, Hammelfleisch (n), groβziehen, 

Zaun (m), zahlreich, ländlich, schwanger, Melken von Hand, maschinellen Melken, 

Futter (n), Gras (n), Bienenzucht (f), Bienenzüchter (m), Biene (f), Drohne (f), Honig 

(m), Bienenhaud (n), Bienenwabe (f), Bienenbrot (n), Wachs (n), Schwarm (m), 

schwärmen, füttern, sich kümmern an Akk., Urin (m), Zunge (f),Bauch (m), Haut (f), 

Schädel (m), Rippe (f), Eingeweide (n), Verdauung (f), Eckzahn (m), Kolostrum (n), 

Metabolismus (m). 

 

23. Обратныйперевод: 

Stallung (f), Freilufthaltung (f), Schaffer scheren, erhältlich, veterinär, Wallach 

(m), ein Pferd reiten, Mastitis (f), Brucellose (f), Wundrose (f), Milzbrand (m), 

Leptospirose (f), Infektionskrankheiten, 3,2 % Fett Milch, die Milchleistung zu 

erhöhen, zweimal am Tag, wertvoll, eine Lieferung von guter Qualität Futter, 

benötigen, effiziente Produktion. 

 

24. Обратныйперевод: 

abhängig sein von Dat., Diagnose und Behandlung von Krankheiten, Quarantäne 

(f), Immunisierung (f), Borste (f), Schnabel (m), Mähne (f), männlich, weiblich, 

Karkasse (f), reich an Eiweiß, Kuhstall (m), Schweinestall (m), zu kümmern jemand, 
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stabil, trocken zu halten, beleuchtet und gut belüftet, erhöhen, die durchschnittliche 

Milchleistung, die tägliche Milchleistung. 

 

25. Обратныйперевод: 

Entwöhnung (f), im Gegenzug, richtig, das Geburtsgewicht des Kalbes, 

Kohlenhydrat (n), enthalten, Ballaststoffe (f), geeignet, passen, Mangel (m) an etwas, 

Mischfutter (n), kalben, Rindern (n), Magermilch (f), Jungrind (n) / Jungvieh (n), in 

gutem Fleisch zu sein, trächtige Kuh (f), jeder andere Tag, Schwangerschaft (f), 

unsachgemäß, liberale Versorgung mit Wasser. 

 

26. Обратныйперевод: 

erlauben, profitabel, mästen, Ferkel werfen, Wurf (m), Stute (f), Legehenne (f), 

Legezeit (f), Korn (n), tierische Erzeugnisse, Fleisch verarbeitende Unternehmen, 

Beseitigung oder Verringerung von Stress-Faktoren, Transportbedingungen, 

erhebliche Verluste.  

 

27. Обратныйперевод: 

Genetik (f), Anatomie (f), Medizin (f), Tierarzt Medizin (f), Physiologie (f), 

Bauch (m), Herz (n), Pansen (m), Retikulum (n), Gewebe (n), Muskel (m), Gehirn 

(n), Horn (n), Leber (f), Niere (f), Lunge (f), Blut (n), Schwanz (m), Karkasse (f), 

Knochen (m), Hals (m), Brust (f), Euter (n), Kopf (m), Flügel (m), Ohr (n), Auge (n), 

Mund (m), Zahn (m) - Zähne, Zehe (f), Schnauze (f), Klaue (f), Kiefer (m). 

 

28. Обратныйперевод: 

aber, gemäß, berücksichtigen, Vorteile und Nachteile, Außerdem, zusätzlich zu, 

abhängig sein von Dat., cirka, trotz, meiner Meinung nach, Ich denke, Ich glaube, Es 

kommt mir vor, Ich bezweifle, Ich stimme zu, Ich bin nicht einverstanden, Zuerst, 

Zweite, Dritte, auf keinen Fall, sich interessieren für Akk., auf etwas aufmerksam 

sein, Apropos, mit anderen Worten, Auf der einen Seite, andererseits, Soviel ich 

weiβ, sowie, gewöhnlich, häufig, manchmal, selten, immer, in Erwägung ziehen, 

deswegen, abschließend, sicherlich, damit, zum Beispiel. 

 

29. Составьте 3-4 предложения со словами и словосочетаниями из 

предыдущего задания. 

 

30. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. Сельскохозяйственные животные очень важны для человека. 2. Они 

дают мясо, молоко и яйца. 3. Скот кормят различными травами и зерном. 4. 

Сельскохозяйственные животные обеспечивают нас очень питательными 

продуктами. 5. Молочный скот разводят во всем мире. 6. Соседнее хозяйство не 

разводит крупный рогатый скот, оно выращивает только птицу. 

 

31. Дайте немецкие эквиваленты следующих слов и словосочетаний: 

Домашниеживотные, мяснойскот, молочныйскот, животноводство, 

сельскохозяйственныеживотные, овцы, свиньи, мясо, молоко, трава, домашняя 

птица, производить, кормить, зерно. 
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32. Соотнесите женские и мужские особи одних и тех же животных:  

Kuh 

Ente  

Henne 

Stute   

Mutterschaff   

Gans  

Sau  

Bulle 

Erpel  

Hahn 

Hengst   

Schaff  

Ganser    

Eber  

 

33. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. Фермер должен чистить коровник каждый день. 2. Он должен накормить 

ягнят. 3. Чтобы животные росли и развивались хорошо, их нужно летом 

содержать на пастбище. 4. В нашем хозяйстве много сельскохозяйственных 

построек, которые используются для различных целей. 5. В этом маленьком 

хозяйстве всех животных содержат в одном и том же помещении. 

 

34. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. Коров, дающих много молока, доят 3 раза в день. 2. Доение произво-

дится машинами. 3. Используя качественные корма, фермеры получают больше 

мяса. 4. В большинстве районов страны животные получают зелёный корм с 

естественных пастбищ. 5. Хорошо приготовленный силос имеет высокую 

питательную ценность и его можно давать сельскохозяйственным животным 

всех видов.  

 

35. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. Чтобы производить молоко, корова должна получать много воды и 

питательных веществ. 2. Так как климат тёплый, скот содержат на пастбище и 

летом и зимой. 3. Телёнок должен сосать свою матку в течение недели после 

рождения. 

 

36. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. При выращивании молодняка задача состоит не только в том, чтобы 

вырастить всех рождённых телят, но и получить высокопродуктивных жи-

вотных. 2. Рост и развитие телят контролируют взвешиванием, причём первое 

взвешивание проводят после рождения телёнка, а последующие ежемесячно. 3. 

В зависимости от условий в хозяйствах применяются различные способы 

выращивания телят.  

 

37. Переведите данные ниже предложения на немецкий язык: 

1. Молочные коровы, как известно, потребляют много воды. 2. Коровы 

дают мало молока, если они не обеспечены хорошим кормом. 3. У крупного 

рогатого скота молочная продуктивность, как известно, считается наиболее 

важным видом продуктивности.  
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Артикль 

 

Все существительные в немецком языке пишутся с заглавной буквы и 

употребляются с определенным или неопределенным артиклем.  

В немецком языке артикль не только дает информацию об определенности 

или неопределенности существительного, но и указы-

вает род, число и падеж существительного. 

Во множественном числе неопределенного артикля нет. Определенный 

артикль во множественном числе для всех родов одинаков. 

 

  Определенный 

артикль 

Неопределенный 

артикль 

мужской род: der Student ein Student 

средний род: das Haus ein Haus 

женский род: die Gruppe eine Gruppe 

множ. число: die Studenten - 

 

Склонение определенного и неопределенного артикля 

 

  Единственное число Множ. ч. 

  мужской род средний род женский род   

Nom. der ein das ein die eine die 

Gen. des eines des eines der einer der 

Dat. dem einem dem einem der einer den 

Akk. den einen das ein die eine die 

 

Неопределенный артикль склоняется так же, как определенный, кроме 

формы номинатива мужского рода и номинатива и аккузатива среднего рода, 

где неопределенный артикль не имеет родового окончания. 

Кроме определенного и неопределенного артикля в немецком языке есть 

также ряд местоимений, которые несут в себе информацию о роде, числе и 

падеже существительного. Это указательные местоимения (dieser, jener и др.), 

притяжательные местоимения (mein, dein, и др.) и отрицательное местоимение 

(отрицательный артикль) kein. Такие местоимения употребляютсяв-

место артикля и склоняются как определенный либо неопределенный артикль. 

Как определенный артикль склоняются также указательные местоиме-

ния dieser - этот, jener - тот, solcher - такой и вопросительное местоиме-

ние welcher - какой. 

Как неопределенный артикль склоняются притяжательные местоиме-

ния (mein - мой, dein - твой и др.) и отрицательное местоимение kein в единст-

http://www.grammade.ru/grammar/art_gebr.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/art_gebr.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/genus.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/plural.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/subst_dekl.shtml
http://grammade.ru/grammar/me/artikel.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/pron_dem.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/pron_dem.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/pron_pos.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/pron_pos.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/pron_neg.shtml
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венном числе. (Во множественном числе эти местоимения склоняются как 

определенный артикль). 

 

Рассмотрим более детально некоторые случаи употребления или 

неупотребления артикля. 

Итак, вы спрашиваете: 

GibteshierinderNäheeineBar? – Есть ли здесь поблизости (один) бар? 

Вы употребили неопределенный артикль, так как не знаете, что за бар и 

есть ли он вообще. Вам ответят: 

Ja, ichkennehiereineBar. – Да, я знаю здесь (один) бар. 

Это уже, конечно, вполне конкретный бар. Почему же употреблен 

неопределенный артикль? Дело в том, что неопределенный артикль может 

означать не только один какой-то (как в вашем вопросе), но и один из (как в 

ответе). То есть может выражать не только неопределенность, но и 

принадлежность частной вещи к общему понятию: Это один из баров. 

Правда, если вы называете род занятий, профессию или национальность, то 

лучше вообще обойтись без артикля: 

IchbinGeschäftsmann. – Я бизнесмен (дословно: деловой человек). 

SiearbeitetalsKrankenschwester. – Она работает медсестрой (дословно: как 

медсестра, в качестве медсестры). 

Ich bin Deutscher. – Я немец. 

 

Но: 

Ichweiß, dassdueinKünstlerbist. – Я знаю, что ты художник (в широком 

смысле). 

Здесь имеется в виду не столько род занятий, сколько характеристика 

человека, соотнесение частного с общим: ты относишься к разряду 

художников, ты один из них. 

Кроме того, можно обойтись без артикля, если речь идет о чувствах, 

веществах и материалах, или просто о чем-то общем, неделимом и не 

поддающемся исчислению (то есть о том, о чем редко говорят одно какое-то 

или то самое): 

JederMenschbrauchtLiebe. – Каждому человеку нужна любовь. 

DieTascheistausLeder. – Эта сумка из кожи. 

IchhabeDurst. – Яхочупить. Дословно: у меня жажда (не одна жажда и не 

та жажда, а просто жажда). 

Ich trinke Bier. – Я пью пиво. 

Die Deutschen essen viel Schweinefleisch. – Немцы едят много свинины. 

WirhabenGlück. – Нам повезло (дословно: мы имеем счастье). 

inZukunft – в будущем. 

Сравните, однако: 

IchtrinkeeinBier. – Я выпью одно (= одну кружку) пиво. 

Ich esse ein Schweinefleisch. – Я съем одну порцию свинины. 

Ich trinke das Bier. – Я пью (или выпью) вот это пиво. 

IchessedasSchweinefleisch. – Я ем (или съем) эту свинину. 

Здесь мы имеем дело уже не с артиклями, а с самостоятельными словами, 

словами с собственным ударением. 
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Иногда артикль бывает нужен чисто формально, для прояснения падежа: 

Ich ziehe Wein dem Wasser vor. – Я предпочитаю вино воде. 

Unter dem Schnee – под снегом. 

С определенным артиклем слово может быть употреблено не только если 

оно обозначает нечто конкретное, но и если имеет обобщающее значение, то 

есть обозначает совокупность конкретных вещей (общее, но в то же время 

делимое, поддающееся исчислению): 

DerMenschist, waserisst. – Человек есть то, что он ест. (Лозунг 

материализма.) 

Aртикля может не быть при перечислении или в уже сложившихся речевых 

оборотах и в поговорках: 

mitWeibundKind – с женой и ребенком (или детьми) (то есть всей семьей). 

inFamilieundBeruf – в семье и в профессии (то есть на работе). 

Endegut – allesgut. – Конец – делу венец (дословно: конец хорошо – всё 

хорошо). 

Zeit ist Geld. – Время – деньги. 

А также в газетных заголовках, объявлениях,телеграммах, командах (для 

краткости): 

BankräubernahmKindalsGeisel. – Грабитель банка взял ребенка 

заложником. 

Einfamilienhauszuverkaufen. – Продаетсядомнаоднусемью. 

Händehoch! – Рукивверх! 

Опускается артикль и при назывании различных временных отрезков во 

фразах типа: 

EsistAbend. – Вечер (дословно: оно есть вечер). 

Heute ist Mittwoch. – Сегодня среда. 

Перед именами определенный артикль, как правило, не нужен, так как они 

сами по себе обозначают определенные лица: 

AufKlausistVerlass. – На Клауса можно положиться (дословно: есть 

доверие). 

Довольно часто в повседневном разговорном языке артикль все же 

ставится, что как-то оживляет речь: 

Weiß jemand, woderKlausist? – Знает кто-нибудь, где (этот) Клаус? 

Артикль ставится перед фамилией во множественном числе, а также в том 

случае, если при имени есть определение: 

Die Meyers sind eine glückliche Familie. – Майеры – счастливая семья. 

die kleine Susanne, der große Goethe, der edle Winnetou – маленькая Сузанна, 

великий Гёте, благородный Виннету (вождь индейцев из книг Карла Мая). 

Что касается городов и стран, то они, в основном, обходятся без артикля: 

Österreich (Австрия), Wien (Вена)… 

Небольшое количество названий стран употребляется с артиклем: 

die Schweiz (Швейцария), die Türkei, der Iran, die Niederlande… 

За исключением этой небольшой группы страны и города – среднего рода. 

Обычно род не виден, поскольку нет артикля. Но если название города или 

страны сопровождается определением, то артикль нужен: 

dasneueDeutschland (новая Германия), dasschöneParis (прекрасный 

Париж)… 
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1. Ориентируясь на предложенный перевод, вставьте пропущенные 

неопределенные или определенные артикли в соответствующей форме 

там, где это представляется необходимым.  

a) In der Nähe von unserem Landhaus befindet sich ... sehr schöner See. Das 

Wasser in ... See ist sehr sauber und erfrischend. – Рядом с нашим загородным 

домом находится очень красивое озеро. Вода в (этом) озере очень чистая и 

освежающая. 

b) ... Tokyo ist ... allgemein bekannte Hauptstadt von ... Japan. Man hält ... 

moderne Tokyo für ... grösste und teuerste Stadt in der Welt. – Токио – всем 

известная столица Японии. Токио считают самым большим и дорогим городом 

в мире. 

c) InunsererRegionwachsen ... Birken, ... Linden, ... Pappelnund ... 

vieleandereBäume. – В нашем регионе растут березы, липы, тополя и многие 

другие деревья. 

d) Anna hat ... kuscheligen Teppich für ihr Schlafzimmer gekauft. ... 

Teppichpasstgutzu ... Tapeten. – Анна приобрела пушистый ковер для своей 

спальни. Коверхорошоподходиткобоям. 

e) DeinBegleiterriechtaus ... Mundsehrunangenehm. – У твоего спутника очень 

неприятно пахнет изо рта. 

f) Mein Bruder hat gestern ... riesengrosse Wassermelone gekauft. ... 

Wassermelone wog über 14 Kilo. – Мой брат купил вчера огромный арбуз. Этот 

арбуз весил больше четырнадцати килограммов. 

g) ... Gesamteinkommen seiner Familie überschreitet 100000 Rubel pro Monat. 

– Совокупный доход его семьи превышает 100000 рублей в месяц. 

h) Meine Nichte ist gegen ... Sonnenblumenölallergisch.- У моей племянницы 

аллергия на подсолнечное масло. 

i) Willy hat ... schönen Sportwagen im vorigen Monat gekauft und heute war er 

wieder bei ... Autohändler, woerdiesenWagengekaufthat. – Вилли купил красивую 

спортивную машину в прошлом месяце, а сегодня мы опять видели его в 

автомагазине, в котором он купил эту машину. 

j) Diese Firma hat uns ... sehr interessantes Angebot unterbreitet. Ichglaube, 

wirwerden ... Angebotakzeptieren. – Эта компания представила нам очень 

интересное предложение. Думаю, мы это предложение примем. 

k) InSt.Petersburggibtesauch ... Restaurant «Metropol». – В Санкт-Петербурге 

тоже есть ресторан «Метрополь». 

l) Ich brauche ... neue Übergangsjacke. ... alte Jacke ist mir jetzt zu gross. – Мне 

нужна новая демисезонная куртка. Старая куртка мне теперь велика. 

m) In Berlin gibt es ... interessante Kneipe, wo man ... Bier meterweise bestellen 

muss. Dabei kostet ... Meter ... Bier 40 Euro.  – В Берлине есть интересная пивная, 

где пиво нужно заказывать в метрах. При этом один метр пива стоит 40 евро. 

n) ... Besuchermöchtenweder ... Tee noch ... Kaffee trinken. Siehaben ... 

Mineralwasserbestellt. – Посетители не хотят ни чаю, ни кофе. Они заказали 

минеральную воду. 

o) ... neueHausmeinerTanteliegt ... Marktgegenüber. – Новый дом моей тети 

расположен напротив рынка. 
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p) Mein Bruder war im Sommer in ... Milan, woer ...  

WohnungfürseineFamiliekaufenmöchte. – Мой брат был летом в Милане, где он 

хочет купить квартиру для своей семьи. 

q) Sie liebt nur ... Katzen. ... Hundemachensiemüde. – Она любит только 

кошек. Отсобаконаустает. 

r) Wir wollen unser Dampfbadehaus in ... Ecke ... Grundstückserrichten. – Мы 

хотим построить нашу баню в углу участка. 

s) Kannstdu überhaupt ... Diäthalten? – Ты вообще-то можешь соблюдать 

какую-нибудь диету? 

t) Heute möchte ich nur ... Gemüseund ... Obstbesorgen. – Сегодня я хочу 

купить только овощи и фрукты. 

u) ... Bären, ... Füchse, ... Wölfe, ... Hasen gehören zu ... Säugetieren. ... 

Säugetiere bilden ... grosse Familie, die ... viele verschiedene Tiere umfasst. – 

Медведи, лисицы, волки, зайцы относятся к млекопитающим. Млекопитающие 

составляют большое семейство, охватывающее много различных животных. 

v) Mein Nachbar träumt davon, dass sein Sohn ... Kinderarztwird. – Мой сосед 

мечтает о том, чтобы его сын стал педиатром. 

 

Род 

 

Существительные в немецком языке, как и в русском, могут быть трех 

родов: мужского, женского и среднего: 

der (ein) Mann (m) – мужчина (мужской род – Maskulinum), 

die (eine) Frau (f) – женщина (женский род – Femininum), 

das (ein) Fenster (n) – окно (средний род – Neutrum). 

Мужчина будет, конечно, мужского рода, а женщина – женского. Впрочем, 

здесь тоже не обошлось без „странностей“: dasWeib (женщина, баба), 

dasMädchen (девочка, девушка). А вот с неодушевленными предметами уже 

сложнее. Они, как и в русском, совсем не обязательно среднего, „нейтрального“ 

рода, а относятся к разным родам. Шкаф в русском языке почему-то мужчина, а 

полка – женщина, хотя никаких половых признаков у них нет. Так же и в 

немецком. Беда в том, что род в русском и в немецком часто не совпадает, что 

немцы видят пол предметов по-другому. Может (случайно) совпасть, может 

нет. Например, derSchrank (шкаф) – мужского рода, dasRegal (полка) – 

среднего. В любом случае слово нужно стараться запомнить с артиклем. 

Интересно, что некоторые существительные в зависимости от рода имеют 

разные значения. 

Например: 

derSee (озеро) – dieSee (море), 

der Band (том) – das Band (лента), 

das Steuer (руль, штурвал) – die Steuer (налог), 

der Leiter (руководитель) – die Leiter (лестница), 

der Tor (глупец) – das Tor (ворота), 

der Schild (щит) – das Schild (вывеска, табличка), 

der Bauer (крестьянин) – das Bauer (клетка)… 

Падеж 
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В немецком языке четыре падежа: 

 

Nominativ (именительный) wer? was? кто? что? 

Genitiv (родительный) wessen? чей? 

Dativ (дательный) wem? кому? 

Akkusativ (винительный) wen? was? кого? что? 

 

При склонении существительного изменяется форма артикля. По форме 

артикля, в первую очередь, и определяется падеж существительного. 

 

Genitiv 

Принадлежность в немецком языке выражается (так же как и в 

английском) при помощи окончания -s: PetersArbeit (работа Петера). Но Петер – 

имя. А вот как с другими словами: 

derArbeiter: derLohndesArbeiters – зарплата (этого) рабочего, 

das Kind: der Ball des Kindes – мяч (этого) ребенка, 

ein Arbeiter: der Lohn eines Arbeiters – зарплата (одного) рабочего, 

ein Kind: der Ball eines Kindes – мяч (одного) ребенка. 

Это еще один падеж – родительный (Genitiv). В русском он отвечает на 

вопросы кого? – чего? – чей? (как бы: кто родитель? – чьи гены?). В немецком 

же в основном просто на вопрос чей? – wessen? 

В мужском и среднем роде артикль меняется на des (определенный) или 

eines (неопределенный), а так же добавляется окончание -(е)s к 

существительному. При этом односложные, короткие, существительные 

предпочитают в Genitiv прибавлять более длинное окончание -es, а остальные 

прибавляют -s: desKindes, desArbeiters. 

Слова, оканчивающиеся на ударный слог, также получают -es: 

Die Bedeutung dieses Erfolges – значение этого успеха. 

(Их как бы заносит по инерции, они не могут сразу затормозить на -s). 

Женский род (die) опять, как и в Dativ,„меняет пол“ (der), а eine 

превращается в einer: 

die Frau: das Kleid der Frau – платье (этой) женщины, 

eine Frau: das Kleid einer Frau – платье (одной) женщины. 

На конце существительного женского рода, как видите, нет никакого -s. 

Множественное число в Genitiv поступает так же, как женский род, то есть 

меняет die на der (в отличие от Dativ: denKindern – детям): 

die Kinder der Frauen – дети (этих) женщин, 

die Bälle der Kinder – мячи (этих) детей. 

А как сказать: (одни какие-то) платья (одних каких-то) женщин? 

Перед нами два слова: Kleider, Frauen. Артиклей у нас нет, так как во 

множественном числе неопределенность выражается отсутствием артикля. Чем 

же нам связать эти два слова, если не артиклем? Можно пустить в ход предлог 

von (от): 

KleidervonFrauen – платья женщин. 

http://www.grammade.ru/grammar/pron_frag.shtml
http://www.grammade.ru/grammar/artikel.shtml#Deklination
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Это выход. Только нужно помнить, что после предлога von полагается 

Dativ (о предлогах речь еще впереди). 

Поэтому: 

Bälle von Kindern – мячи детей. 

Если есть прилагательное, то эти два слова можно связать прилагательным: 

Kleider schöner Frauen – платья красивых женщин. 

Прилагательное при этом поработает за артикль, примет его окончание. 

По-русски мы говорим: литр воды, три рюмки вина и используем при этом 

родительный падеж (чего?). 

Немцы в подобных случаях (при указании количества) оставляют всё в 

исходном, именительном падеже (Nominativ): einLiterWasser, dreiGlasWein. 

Личное имя в Genitiv может стоять как до определяемого слова, так и 

после. Еслидо, тоартикльненужен: имяего „вытесняет“: 

SchillersDramen, dieDramenSchillers (dieDramenvonSchiller); 

die Teilung Deutschlands (разделение Германии), Schwedens Königin 

(королева Швеции). 

А что делать с такими именами, как, например, Thomas? Ведь к ним не 

присоединишь -s? Есть два выхода: либо поставить апостроф, либо 

использовать предлог von (от): 

Thomas' Fahrrad = das Fahrrad von Thomas (велосипед…), 

Fritz' Leistungen = die Leistungen von Fritz (успехи, достижения…). 

Есть правда, еще один выход, но он уже несколько устарел: 

FritzensLeistungen. 

Если у имени есть свой артикль, то оно не нуждается в -s (артикль и так 

указывает на принадлежность): 

die Krankheit des kleinen Stefan – болезнь маленького Стефана, 

die Rede des Herrn Meier – речь господина Мейера. 

Genitiv иногда употребляется не для выражения принадлежности, а для 

выражения обстоятельства времени, места или образа действия, т. е. отдельно, 

сам по себе: 

ErkommtdesWeges – Он идет этой дорогой, навстречу. 

ЕinesTages – однажды. 

Ersaß gesenktenKopfes – Он сидел с опущенной головой. (Впрочем, это 

малоупотребительно в современном языке, звучит подчеркнуто литературно). 

Mестоимение может не только замещать предмет или лицо, но и указывать 

на них, характеризовать их, иными словами, замещать признак: diesesBuch – эта 

книга, deinBuch – твоя книга… 

Притяжательные (то есть выражающие принадлежность) местоимения в 

падежах в единственном числе ведут себя точно так же, как неопределенный 

артикль. Запомните: mein – как ein: 

Dasistein/meinFreund. – Это (один)/мой друг. (Не meiner!) 

Ichrufeeinen/meinenFreund. – Я (по)зову (одного)/моегодруга. 

Ichbineinem/meinemFreundbesondersdankbar. – Яособенноблагодарен 

(одному)/моемудругу. 

DerVorschlageines/meinesFreundes. – Предложение (одного)/моегодруга. 

В немецком языке, как вы знаете, нет неопределенного артикля 

множественного числа. Поэтому во множественном числе притяжательные 
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местоимения подражают определенному артиклю множественного числа die (т. 

е. тоже оканчиваются на -е): 

Ich liebe die/meine Töchter. – Я люблю моих дочерей. (Обратите внимание: 

не своих! Немцы в этом случае точнее русских.) 

Was schicke ich den/meinen Töchtern? – Что я пошлю моим дочерям? 

Die Freunde der/meiner Töchter gefallen mir nicht besonders. – Друзья моих 

дочерей мне не особенно нравятся. 

 

Dativ 

Представьте себе, что скоро Новый год и вы составляете список: кому что 

подарить. Для этого понадобится уже другой, дательный (даю кому?) падеж – 

Dativ. 

Итак, вот проблема: Wemschenkeichwas? – Кому я подарю что? 

Der Vater: dem Vater (dem, ihm) schenke ich einen Krimi. – Отцу (ему) – 

детектив. 

Die Mutter: der Mutter (der, ihr) schenke ich ein Bild. – Матери (ей) – 

картину. 

Das Kind: dem Kind(e) (dem, ihm) schenke ich eine Puppe. – Ребенку (ему) – 

куклу. 

Если у вас несколько детей: 

Die Kinder: den Kindern (denen, ihnen) schenke ich Puppen. 

Как вы помните, в Akkusativ изменения происходили только в мужском 

роде. В Dativ изменения происходят везде – во всех родах и во множественном 

числе. Но ничего особо сложного в этом нет. 

В мужском и среднем роде Dativ вообще похож на русский дательный – 

своим окончанием: 

Кому? – Wem? Ему – dem, ihm. 

Сравните с Akkusativ: Wen? Den, ihn. – Кого? Его. 

Если же слово женского рода, то оно как бы меняет пол (возможно, так вам 

легче будет это запомнить): die превращается в der. Похоже изменяется и 

местоимение: sie – ihr (ей). 

Если мы имеем дело с множественным числом, то артикль множественного 

числа die превратится в den, то есть будет выглядеть так же, как Akkusativ 

мужского рода. Кроме того, еще и само существительное получает добавку – 

окончание -n. По этой же логике образуется и местоимение: denen, ihnen (этим, 

им): den+en, ihn+en. И, соответственно, вежливая форма (из 3-го лица 

множественного числа): Sie – Ihnen (Вы – Вам). Например: 

WiegehtesIhnen? – Как Вам живется? (Как поживаете?) 

Но вы, наверное, чувствуете: что-то уж много всего. Поэтому для 

множественного числа лучше просто запомнить образец: denKindern – детям. 

(Или так: все оканчивается на -n). 

Продолжим список подарков для вашей большой семьи: 

die Brüder – den Brüdern (братьям), 

dieSchwestern – denSchwestern (сёстрам, здесь -n уже было в исходной 

форме), 

die Söhne – den Söhnen (сыновьям)… 
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Вот только если слово имеет английское множественное число (на -s), то 

ему неловко присоединять немецкое окончание -n: denKrimis – детективам 

(книгам). 

До сих пор все примеры были с определенным артиклем. Если артикль 

неопределенный, то всё аналогично, те же окончания: 

einemMann – одному мужчине, einemKind – ребенку, einerFrau – женщине. 

Во множественном числе, как вы уже знаете, нет определенного артикля. 

Поэтому здесь будет просто: Kindern – детям. 

Остается заметить, что иногда можно встретить старую форму Dativ для 

мужского и среднего рода – с окончанием -е: demKinde. Она характерна в 

основном для односложных, исконно немецких существительных (при этом на 

сегодняшний день актуальнее форма без окончания). 

Dativ остальных личных местоимений запомните в примерах: 

GibmirbitteGeld! – Дай мне, пожалуйста, денег! 

Ichgebedirnichts. – Я тебе ничего не дам. 

Вы помните, что в Akkusativ было, соответственно, mich – dich. А вот нас и 

нам, вас и вам по-немецки звучат одинаково: uns (нас, нам), euch (вас, вам): 

Helftuns! – Помогите нам! 

Wirkönneneuchnichthelfen. – Мы не можем вам помочь. 

 

Akkusativ 

Сравним два русских предложения: 

Машина свернула за угол. 

Я заметил эту машину. 

В первом случае действующим лицом является машина. Слово машина 

стоит в именительном падеже (кто? что?), так как здесь называется, именуется 

деятель. Во втором случае машина из деятеля превращается в объект (здесь – 

наблюдения). Это так называемый винительный падеж (виню, обвиняю кого? 

что?). 

Машина превращается в машину, то есть меняет окончание. 

Посмотрим теперь, что в подобной ситуации происходит в немецком: 

DerZuggehtumhalbzwölf. – Поезд отправляется в половине двенадцатого. 

IchnehmedenZug. – Дословно: возьму этот поезд. 

Как видите, в отличие от русского языка здесь изменилось не окончание, а 

артикль. DerZug – в именительном падеже (Nominativ), denZug – в винительном 

падеже (Akkusativ). В именительном падеже слова отвечают на вопросы кто? 

что? (wer? was?), а в винительном – на вопросы кого? что? (wen? was?). Но, 

когда вы говорите по-немецки, вам уже некогда контролировать себя 

вопросами. Поэтому легче ориентироваться на то, что представляет данное 

слово: деятеля или объект действия. Если объект действия – то Akkusativ. 

Просто представьте себе стрелочку (—>) – и не ошибетесь. Причем объект 

действия должен быть без предлога, так как предлог, как и в русском, всё 

меняет. Сравните: Сделал работу. Справился с работой. Иными словами, 

стрелочка должна выводить прямо на объект. 

До сих пор мы имели дело с мужским родом, где артикль der изменился на 

den. Понаблюдаем теперь, что происходит в остальных родах и во 

множественном числе: 
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Средний род (n): IchnehmedasTaxi. – Я возьму (это) такси. 

Женский род (f): IchnehmedieStraßenbahn. – Я возьму (этот) трамвай. 

Множественное число (pl): IchnehmedieBriefmarken. – Я возьму (эти) 

марки. 

Как видите, ничего не происходит. Akkusativ никак не изменяет 

существительные среднего и женского рода, не влияет он и на множественное 

число. 

Поэтому нужно запомнить: Akkusativ – это только для мужского рода, 

только der на den! 

А если артикль неопределенный? 

IchtrinkeeineMilch, einBierundeinenWein. – Я выпью молоко, пиво и вино. 

(Пойду на такой риск ради грамматики.) Где здесь слово мужского рода? 

Правильно, der (ein) Wein. В Akkusativein перешел в einen, добавив -en. 

Значит, der —> den, ein —> einen (kein —> keinen, mein —> meinen). Всё на 

-en. 

Обратите внимание на то, что после выражения esgibt (имеется, есть) 

нужно употребить Akkusativ (по той простой причине, что дословно это 

выражение переводится оно дает … кого? что?): 

EsgibthiereinenBiergarten. – Здесь есть биргартен („пивной сад“: пивная 

под деревьями). 

Для выражения отрезка времени также употребляется Akkusativ: 

Ich war dort den ganzen Tag. – Я был там весь („целый“) день. 

IchgehejedenTagdorthin. – Я хожу туда каждый день. 

Имя существительное может быть заменено на местоимение („вместо 

имени“), когда и так понятно, о ком или о чeм идeт речь. 

IchkennedenMann. – Язнаюэтогомужчину. 

Ichkenneihn. – Язнаюего. 

Здесь у нас Akkusativ – и мужской род. Так же, как der меняется на den, 

местоимение er (он) меняется на ihn (его). Это нетрудно запомнить, так как 

везде -r переходит в -n. 

Но можно и не употреблять специальных местоимений (er, ihn), можно 

просто оставить определeнный артикль – и будет то же самое, только чуть 

фамильярнее: 

Ichkenneden. – Я знаю его (этого). Der ist mein Freund. – Он мой друг. 

В остальных родах (sie – она, es – оно) и во множественном числе (sie – 

они) изменений не происходит. Akkusativ = Nominativ. То есть, дословно, 

говорится: 

Я знаю она, я знаю оно, я знаю они. 

Например: 

Ich kenne die Frau, ich kenne die (sie). – Я знаю эту женщину, я знаю еe. 

Ich kenne das Buch, ich kenne das (es). – Я знаю эту книгу. 

Ich kenne die Bücher, ich kenne die (sie). – Я знаю эти книги, я знаю их. 

Ich kenne Sie. – Я Вас знаю. 

Вежливая форма Sie в немецком берeтся не из вы, а из они. То есть, 

вежливо к Вам обращаясь, говорят: Я знаю Они. 

Что касается других, так называемых личных местоимений (обозначающих 

лица) в Nominativ и в Akkusativ, то их лучше всего запомнить в примерах: 
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Ich liebe dich. – Я люблю тебя. 

Liebst du mich? – Ты меня любишь? 

Sehtihruns? – Вы нас видите? (Ihr – это когда с каждым из собеседников 

на ты.) 

Wirseheneuch. – Мы вас видим. 

 

1. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму. 

a) Gemäß (dieseVereinbarung) werdendieAusrüstungenimOktobergeliefert. – В 

соответствии с данным соглашением оборудование будет поставлено в октябре. 

b) Hinter (unsereGarage) gibteseinenKinderspielplatz. – 

Занашимгаражоместьдетскаяигроваяплощадка. 

c) Jenseits (dieAutobahn) gibtesvieleSeen. – 

Потусторонуавтомагистралиестьмногоозер. 

d) In Übereinstimmungmit (eureWünsche) 

werdenwirmorgeneineBusfahrtindieBergeorganisieren. – 

Всоответствиисвашимипожеланиямимыорганизуемзавтрапоездкувгоры. 

e) DieKinderkonntenauchlängs (dieserWeg) spazierengehen. – Дети могли 

пойти прогуляться и вдоль этой дороги. 

f) WirtreffenunsereendgültigeEntscheidungunabhängigvon (IhrAngebot). – 

МыпримемокончательноерешениевнезависимостиотВашегокоммерческогопред

ложения. 

g) MeineElternfahrennach (dastraumhaftschöneParis). – 

МоиродителиедутвсказочнокрасивыйПариж. 

h) UnsereVorrätean (KartoffelnundZwiebeln) sindausreichend. – 

Нашизапасыкартофеляирепчатоголукадостаточны. 

i) SeineSehnsuchtnach (seinesofrühgestorbeneFrau) istunermesslich. – 

Еготоскапоеготакраноумершейженебезмерна. 

j) Ungeachtet (dasguteWetter) wollteErnstaufsLandnichtfahren. – 

Несмотрянахорошуюпогоду, Эрнстнехотелехатьзагород. 

k) Dank (unsereVorschläge) hatderFirmenleitereinenrichtigenPartnergewählt. – 

Благодарянашимпредложениямруководителькомпаниивыбралправильногопарт

нера. 

l) Siedanken (alleAnwesenden) fürsoeineUnterstützung. – 

Ониблагодарятвсехприсутствующихзатакуюподдержку. 

m) DieBittedeinerKinderum (einneuesFahrrad) 

musssoschnellwiemöglicherfülltwerden. – 

Просьбатвоихдетейотносительноновоговелосипедадолжнабытьвыполненакакмо

жнобыстрее. 

n) ImHinblickauf (eureErrungenschaften) 

wirdderSchuldirektordenSportsaalrenovieren. – Учитывая ваши достижения, 

директор школы отремонтирует спортивный зал. 

 

Склонение прилагательных 

 

По-русски мы говорим: Я вижу толстого мальчика. Падеж изменил и 

слово толстый, и слово мальчик, причем даже по-разному, с разными 
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окончаниями. И в немецком языке под влиянием падежа изменяются не только 

существительные, но и прилагательные (то есть слова, которые характеризуют 

существительные – прилагаются к ним). 

Запомните триправила изменения прилагательных. 

Первое: 

einguterWagen – одна хорошая машина, 

derguteWagen – эта хорошая машина. 

После неопределенного артикля прилагательное принимает окончание 

определенного артикля. После определенного артикля прилагательное 

„отдыхает“, ему уже не нужно показывать мужской род, „работать“. Когда 

прилагательное отдыхает, оно просто оканчивается на -е. Работает же 

определенный артикль. В общем, где-нибудь в одном месте должен вылезти 

мужской род в виде -r, то есть в виде окончания определенного артикля – или в 

самом артикле, или в прилагательном. Так же и для остальных родов: 

einneuesHotel – одна новая гостиница, 

dasneueHotel – эта новая гостиница; 

eineschöneMusik – прекрасная музыка, 

dieschöneMusik – эта прекрасная музыка. 

В женском роде и вылезать нечему, так как определенный артикль (die) 

оканчивается на -е (как и отдыхающее прилагательное). 

Сокращенно это правило можно запомнить так: 

или der gute Wagen – или ein guter Wagen. 

Если прилагательных два или больше, то работают все (чтобы никому не 

было обидно): 

EingutesneuesHotel – хорошая новая гостиница. 

Es war ein trüber, regnerischer, kalter Tag. – Это был пасмурный, 

дождливый, холодный день. 

Второе правило: 

guteWagen – какие-то хорошие машины, 

diegutenWagen – те самые хорошие машины. 

Это правило имеет отношение только ко множественному числу и никак не 

связано с первым. Если мы имеем дело с какими-то, с неопределенными, 

неконкретными машинами, то прилагательное будет оканчиваться на -е. Если 

машины вполне конкретные, то прилагательное оканчивается на -en. 

При этом их конкретность должна быть подчеркнута каким-либо словом 

(эти, такие, мои, все… – за исключением количественного числительного): 

diese (эти) guten Wagen, 

meine(мои) guten Wagen, 

solche (такие) guten Wagen, 

beide (оба) guten Wagen, 

alle (все) guten Wagen… 

(Но: 3 gute Wagen.) 

А вот неконкретные, неопределенные машины: 

viele (многие) gute Wagen, 

einige (некоторые) gute Wagen… 

К этому правилу есть исключения: 

manche (некоторые) guten Wagen, 
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keine guten (нехорошие) Wagen, 

welche (какие) gutenWagen. 

(Здесь нет идеи конкретности.) 

На самом деле запомнить нужно лишь manchegutenWagen, так как keine 

для запоминания этого правила можно привязать к meine, а welche – к solche 

(какие – такие): keine – как meine, welche – как solche. 

Третье правило: если изменился (под влиянием падежа) артикль (или 

стоящее вместо него местоимение), то прилагательное оканчивается на -en. Как 

изменился – неважно, лишь бы изменился: 

derguteFreund – хороший друг, 

mit dem (или meinem) guten Freund – с моим хорошим другом; 

eine schöne Frau – красивая женщина, 

der Kuss einer schönen Frau – поцелуй красивой женщины. 

А как нам быть с неопределенным множественным числом, ведь там 

вообще нет артикля: kleineKinder(маленькие дети)? В Dativ, если бы артикль 

был, он бы изменился: kleinenKindern – детям (по образцу denKindern). Про 

Dativ множественного числа мы помним: всё на – (e)n! А в Genitiv, как вы 

помните, мы используем прилагательное, чтобы связать два слова: 

PuppenkleinerKinder – куклы маленьких детей (неопределенных). 

Сравните: 

PuppenderkleinenKinder – куклы тех (самых) маленьких детей 

(определенных). 

 

1. Переведите данные ниже предложения, обращая внимание на 

перевод прилагательных 

a) Barbara hat warme Kuchen auf den Tisch im Wohnzimmer gestellt. 

b) Seine Kollege haben alle letzten Versuche unter den falschen Bedingungen 

durchgeführt. 

c) Moderne Technologien machen unser Leben einfacher und interessanter. 

d) Der dunkelrote Sportwagen wurde zu einem günstigen Preis verkauft. 

e) Anna hat zu ihrem gelben Kleid eine graue Tasche und gelbe Schuhe gewählt. 

f) Kleine Kinder müssen nach dem Mittagessen unbedingt ein paar Stunden 

schlafen. 

g) Du hast so schmutzige Füße, dass du deine neuen Schuhe nicht anziehen 

darfst! 

h) Dieses kleine Vöglein kann nicht fliegen. 

i) Alle vorhandenen Äpfel hat er unter seinen neuen Freunden verteilt. 

j) Die interessantesten Artikel werden übermorgen besprochen. 

k) Die unreifen Tomaten müssen im dunklen Raum gelagert werden. 

l) Für dieses Gericht braucht sie grüne Bohnen, rote und gelbe Paprika, kleine 

Zucchini, reife Tomaten und frische Petersilie. 

m) Auf einer großen Wiese hat der Junge viele schöne Schmetterlinge gesehen. 

n) Moderne Gasherde verfügen über viele interessante und nützliche Funktionen. 

Степени сравнения 

 

С помощью прилагательного можно не только характеризовать что-либо, 

но и сравнивать: 
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Meine Wohnung ist ebenso klein wie Ihre. – Моя квартира так же мала, как 

Ваша. 

Это положительная степень сравнения (Positiv)– прилагательное здесь 

остается в своей основной форме, не изменяется. А вот сравнительная степень 

(Komparativ): 

DeineWohnungistkleineralsmeine (Wohnung). – Твояквартираменьшемоей 

(чеммоя). 

 

Сравнительная степень прилагательного образуется прибавлением -er. 

Обратите также внимание на слово als (чем). 

При этом большая часть коротких (состоящих из одного слова) 

прилагательных (а также двусложное прилагательное gesund – здоровый) 

принимает перегласовку – Umlaut: 

Esistkalt. – Холодно. 

InSibirienistesvielkälteralsinAfrika. – ВСибиригораздо (много) холоднее, 

чемвАфрике. 

Er ist (viel) zu dumm. – Он слишком глуп. 

Dümmer, alsdiePolizeierlaubt. – Глупее, чем разрешено полицией 

(поговорка). 

В некоторых случаях вместо als употребляется более старое слово denn (с 

тем же значением). Например, в определенных, уже устоявшихся, привычных 

речевых оборотах, а также для того, чтобы избежать двух als подряд: 

Siewarschönerdennje. – Она была прекрасней, чем когда-либо. 

ErwaralsGeschäftsmannerfolgreicherdennalsKünstler. – Он был более 

преуспевающ (дословно: богат успехом) в качестве делового человека, чем в 

качестве художника (в широком смысле: в качестве человека искусства). 

 

Кроме сравнительной, прилагательное имеет и превосходную степень 

(Superlativ): 

SieistdasschönsteMädchen. – Она самая красивая девушка. 

DiesesMädchenistdasschönste. – Эта девушка – самая красивая. 

Dieses Mädchen ist am schönsten. – Эта девушка красивее всех. 

Am schönsten ist es hier abends. – Красивее всего здесь вечерами. 

Здесь обязателен определенный артикль, так как мы имеем дело с чем-то 

единственным в своем роде, а значит, конкретным, определенным. 

Те же прилагательные, которые получали Umlaut в сравнительной степени, 

получают его и в превосходной: 

CorneliahatlangeHaare. – У Корнелии длинные волосы. 

AberAnnehatnochlängereHaare. – Но у Анны еще более длинные волосы. 

DielängstenHaarehatClaudia. – Самые длинные волосы у Клавдии. 

 

Есть несколько прилагательных, у которых степени сравнения 

представляют собой вообще другие слова. Их нужно запомнить: 

gut – besser – ambesten (хорошо – лучше – лучше всего, всех), 

viel – mehr – ammeisten (много – больше – больше всего, всех). 

А также наречия (несклоняющиеся характеризующие слова): 

wenig – minder – am mindesten (мало – меньше – меньше всего), 



34  

gern – lieber – am liebsten (охотно – охотнее – охотнее всего), 

bald – eher – amehesten (скоро – скорее – скореевсего). 

 

1. Поставьте прилагательное в требующуюся степень сравнения: 

a) (hoch) Gebäude der Welt befindet sich in der ( schön) Stadt Dubai. (Самое 

высокое здание в мире находится в красивом городе Дубай.) 

b) Das Haus, wo mein Mitschüler wohnt, ist ___ (hoch), als mein Haus. (Дом, в 

котором живет мой одноклассник, выше, чем мой дом.) 

c) (klug) Junge in der Klasse bekamm eine (gut) Note. (Самый умный мальчик 

в классе получил хорошую оценку.) 

d) ___ (gut) Lehrerin in der Schule ist unsere Klassenleiterin. (Самая лучшая 

учительница в школе – наша классная руководительница.) 

e) Dieser (hoch) Mann ist (dick), als mein Vater. (Этот высокий мужчина 

полнее, чем пой папа.) 

f) Dieser Supermarkt ist ___ (groß), als jenes Geschäft. (Этот супермаркет 

больше, что тот магазин.) 

g) Dieses (nett) Mädchen ist meine (gut) Freundin. (Эта милая девочка моя 

самая лучшая подруга.) 

h) Das Geschenk meiner Schwester ist ___ (gut), als mein Geschenk. 

(Подарокмоейсестрылучше, чеммой.) 

i) Dieser Fluss ist ___ (tief) in dieser Gegend. (Эта река самая глубокая в этом 

районе.) 

j). Dieser Junge ist ___ (stark), als sein Freund. (Этот мальчик сильнее, чем 

его друг.) 

 

Порядковые числительные 

 

Порядковые числительные (т. е. отвечающие на вопрос 

Der/die/daswievielte? – который/которая/которое по счету?) подчиняются тем же 

трем правилам, что и прилагательные: 

der erste Mann – первый муж, 

die zweite Frau – вторая жена, 

das dritte Kind – третий ребeнок, 

mit dem vierten Mann – с четвертым мужем, 

im fünften Stock – на пятом этаже, 

zumsiebtenMal – вседьмойраз. 

Формы erste и dritte нужно запомнить просто как отдельные слова; 

обратите внимание также на формы siebte/siebente и achte (с одним t), 

остальные же порядковые числительные образуются с помощью суффикса -te 

до 19, -ste с 20: 

Der wievielte ist heute? – Какое сегодня число? 

Heute ist der einunddreißigste März. – Сегодня 31 марта. 

Ich habe meinen Geburtstag am 31. (einunddreißigsten) März. – Мой день 

рождения – 31 марта. 

При письменном указании даты: 

Hamburg, den 17. April 1999 (den siebzehnten April). 
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Die Veranstaltung findet am Freitag, dem/den 13. April, statt. – Мероприятие 

состоится в пятницу 13 апреля. 

Обратите внимание на точку после цифры: она указывает на то, что это 

именно порядковое числительное, а не просто количественное. Порядковые 

числительные употребляются с определенным артиклем (если уж, например, 

третий, то это, конечно, нечто определенное, конкретное). Или с 

притяжательным местоимением: 

ihrersterMann – ее первый муж. 

При отдельном назывании даты, например, в заголовках, порядковое 

числительное обходится без определенного артикля: 

28. (achtundzwanzigster) August 1749 – J.W. Goethegeboren. – Родился И.В. 

Гёте. 

 

Глагол в настоящем времени (Präsens) 

 

До сих пор мы в основном говорили о именах, то есть о словах, 

называющих или характеризующих что-либо (а также о словах, их 

сопровождающих: артиклях, предлогах, местоимениях). Теперь поговорим о 

глаголе, перейдем к действию. Чтобы показать, кто именно действует, глагол 

изменяется по лицам, прибавляя личные окончания к корню (к неизменяемой 

части). Есть у него и исходная, нейтральная, неопределeнная форма – Infinitiv: 

trinken – пить. 

Для обозначения действия в настоящем или будущем времени 

используется временная форма Präsens. При изменении глагола по лицам к 

основе глагола добавляются личные окончания. Ряд глаголов проявляет при 

спряжении в презенсе некоторые особенности. 

 

1. Слабые глаголы 

Большинство глаголов в немецком языке - слабые. При их спряжении в 

настоящем времени к основе глагола добавляются личные окончания 

(см. fragen - спрашивать). 

 Если основа глагола (слабого или сильного, не изменяющего корневого 

гласного) оканчивается на d, t или сочетание согласных chn, ffn, dm, gn, 

tm (напр., antworten, bilden, zeichnen), то между основой глагола и личным 

окончанием вставляется гласный e. 

 Если основа глагола (слабого или сильного) заканчивается на s, ss, ß, z, 

tz (напр., grüßen, heißen, lesen, sitzen), то во 2 лице единственного числа s в 

окончании выпадает, и глаголы получают окончание -t. 

 

 

 

 

      fragen antworten grüßen 

ich я -e frage antworte grüße 

du ты -st fragst antwortest grüßt 
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er/sie/es он/она/оно -t fragt antwortet grüßt 

wir мы -en fragen antworten grüßen 

ihr вы -t fragt antwortet grüßt 

sie / Sie они / Вы -en fragen antworten grüßen 

 

 Обратите внимание, что форма глагола при вежливом обращении 

(местоимение Вы) в немецком языке совпадает с 3 лицом множественного 

числа. 

 

2. Сильные глаголы 

a) Сильные глаголы во 2-м и 3-м лице единственного числа изменяют 

корневую гласную: 

 a, au, o получаютумлаут (напр., fahren, laufen, halten), 

 гласный e переходит в i или ie (geben, lesen). 

б) У сильных глаголов с изменяемой корневой гласной, основа которых 

заканчивается на -t, во 2-м и 3-м лице единственного числа соединительный 

гласный e не добавляется, в 3-м лице также не добавляется окончание (напр., 

halten - du hältst, er hält), а во втором лице множественного числа (где корневой 

гласный не изменяется) они, как и слабые глаголы, получают 

соединительный e (ihr haltet.) 

 

      geben fahren laufen lesen halten 

ich я -e gebe fahre laufe lese halte 

du ты (e/i, a/a) -st gibst fährst läufst liest hältst 

er/sie/es он/она/оно (e/i, a/a) -t gibt fährt läuft liest hält 

wir мы -en geben fahren laufen lesen halten 

ihr вы -(e)t gebt fahrt lauft lest haltet 

sie / Sie они / Вы -en geben fahren laufen lesen halten 

 

3. Неправильные глаголы 

Вспомогательные глаголы sein (быть), haben (иметь), werden (становиться) 

по своим морфологическим особенностям относятся к неправильным глаголам, 

которые при спряжении в презенсе проявляют отклонение от общего правила. 

 

    sein haben werden 

ich я bin habe werde 

du ты bist hast wirst 

er/sie/es он/она/оно ist hat wird 

wir мы sind haben werden 

ihr вы seid habt werdet 
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sie / Sie они / Вы sind haben werden 

 

4. Модальные глаголы и глагол "wissen" 

Модальные глаголы и глагол "wissen" входят в группу так называемых 

глаголов Präterito-Präsentia. Историческое развитие этих глаголов привело к 

тому, что их спряжение в настоящем времени (Präsens) совпадает со 

спряжением сильных глаголов в прошедшем времени Präteritum: модальные 

глаголы изменяют корневой гласный в единственном числе (кроме sollen), и в 

1-м и 3-м лице единственного числа не имеют окончаний. 

 

    können dürfen müssen sollen wollen mögen wissen 

ich - kann darf muss soll will mag/möchte weiß 

du -st kannst darfst musst sollst willst magst/möchtest weißt 

er/sie/es - kann darf muss soll will mag/möchte weiß 

wir -en können dürfen müssen sollen wollen mögen/möchten wissen 

ihr -t könnt dürft müsst sollt wollt mögt/möchtet wisst 

sie / Sie -en können dürfen müssen sollen wollen mögen/möchten wissen 

 

1. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму настоящего 

времени (Präsens). 

1. Er (zeigen) ihr den Weg. 2. Ich (zeigen) dir das Buch. 3. Die Schüler 

(schreiben) heute einen Aufsatz. 4. Der Lehrer (schreiben) an die Tafel dre Themen. 

5. Martin (schenken) mir Rosen und ich (stellen) sie in die Vase. 6. Und wie (heiβen) 

eure Katze? 7. Ihr (sitzen) zu Hause. 8. Die ersten Schulen in Deutschland (sein) die 

Domschulen. 9. Der Schriftsteller (widmen) sein Buch der Jugend. 10. Ich (wollen) 

mit dir ins Kino gehen. 11. Als Mama (erfahren), dass wir uns (wiedersehen), 

(reagieren) sie völlig unerwartet. 12. Was für einen Beruf (erlernen) Sie? 13. Es 

(sien) eigentlich sehr schwer, eine Fremgesprache zu (studieren). 14. (Mitkommen) 

du, oder (bleiben) du zu Hause (hocken)? 15. Mein Bruder (können) Fuβball spielen. 

16. Wieviel Stunden (haben) du am Mittwoch? 17. Wo (sich erholen) deine Eltern? 

18. Wir (sich freuen) auf die Ferien. 19. Otto, (sich anziehen) schneller! 20. Sie 

(malen) ausgezeichnet! 21. Sie (wollen) uns nur (erschrecken)! 

 

Образованиеиупотреблениепрошедшеговремени 

 

Для обозначения действия в прошедшем времени используются претерит 

(имперфект), перфект и плюсквамперфект. 
 

http://www.grammade.ru/grammar/verb_mod.shtml
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Präteritum 

Претерит (прошедшее повествовательное) употребляется в связном 

повествовании в форме рассказа, литературного произведения о действиях, 

происходивших в прошлом.  

Глаголы haben, sein и модальные глаголы и в разговорной речи 

употребляются преимущественно в претерите. 

Спряжение глаголов в претерите 

Временная форма Präteritum образуется от второй основной формы 

глагола, также называемой Präteritum (или Imperfekt) с добавлением личных 

окончаний, как в презенсе, кроме 1-го и 3-го лица единственного числа.  

В 1-м и 3-м лице единственного числа в претерите глаголы не имеют 

личных окончаний. 

 

    слабые сильные модальные вспомогательные 

    (machen) (nehmen) (können) (haben) (sein) (werden) 

ich - machte nahm konnte hatte war wurde 

du -st machte-st nahm-st konnte-st hatte-st war-st wurde-st 

er/sie/es - machte nahm konnte hatte war wurde 

wir -(e)n machte-n nahm-en konnte-n hatte-n war-en wurde-n 

ihr -t machte-t nahm-t konnte-t hatte-t war-t wurde-t 

sie/Sie -(e)n machte-n nahm-en konnte-n hatte-n war-en wurde-n 

 

Perfekt 

Перфект (прошедшее разговорное) образуется из вспомогательного 

глагола haben или sein, стоящего в соответствующем лице презенса, и 

партиципа II основного глагола: 

 

Перфект = haben/sein (презенс) + партицип II 

 

Спряжение глаголов в перфекте 

ich habe gearbeitet ich bin gekommen 

du hast gearbeitet du bist gekommen 

er hat gearbeitet er ist gekommen 

wir haben gearbeitet wir sind gekommen 

ihr habt gearbeitet ihr seid gekommen 

sie haben gearbeitet sie sind gekommen 

 

1. Перфект выражает действие в прошедшем времени, связанное с 

настоящим временем (актуальное для настоящего, либо настоящее является 

результатом этого действия), поэтому он используется обычно в диалогах, 

http://www.grammade.ru/grammar/verb3grf.shtml
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разговорной речи. При сочетании с другим глаголом в настоящем времени 

глагол в перфекте означает предшествование, например: 

 

Ich habe gestern meinen Freund besucht. - Я навестил вчера моего друга. 

Er ist zu Fuß gegangen. - Он пошел пешком. 

Dieser Student hat sich auf den Unterricht 

vorbereitet und jetzt antwortet er sehr gut. 

- Этот студент подготовился к занятию, 

и сейчас он отвечает очень хорошо. 

Выбор вспомогательного глагола зависит от значения основного глагола. 

 С глаголом haben в перфекте (и плюсквамперфекте) спрягаются 

следующие глаголы: 

1. переходные глаголы*: lesen vt, verstehen, vt и др. 

2. непереходные глаголы, не обозначающие движения: liegen, arbeiten и др. 

3. возвратныеглаголы: sich freuen, sich interessieren идр. 

4. модальные глаголы 

5. безличныеглаголы: es regnet - es hat geregnet (шелдождь) 

 

 С глаголом sein спрягаются: 

1. непереходные глаголы, обозначающие движение (перемещение) - gehen, 

kommen, fahren и др. 

2. непереходные глаголы, обозначающие изменение состояния - erwachen 

(просыпаться), entstehen (возникать) и др. 

3. глаголы: sein, werden, bleiben, begegnen, geschehen, passieren 

(происходить, случаться), gelingen (удаваться) 

 

2. Перфект также может использоваться для обозначения завершенного 

действия, предшествующего другому действию в будущем времени. В этом 

значении он выступает синонимом футура II. 

 

Plusquamperfekt 

Плюсквамперфект образуется из претерита вспомогательных глаголов 

haben или sein и партиципа II основного глагола. Выбор вспомогательного 

глагола осуществляется как в перфекте. 

 

Плюсквамперфект = haben/sein (претерит) + партицип II 

 

Спряжение глаголов в плюсквамперфекте 

ich hatte gearbeitet ich war gekommen 

du hattest gearbeitet du warst gekommen 

er hatte gearbeitet er war gekommen 

wir hatten gearbeitet wir waren gekommen 

ihr hattet gearbeitet ihr wart gekommen 

sie hatten gearbeitet sie waren gekommen 

 

http://www.grammade.ru/grammar/futurum.shtml#FuturPerfekt
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Плюсквамперфект (предпрошедшее время) обозначает законченное 

действие, предшествующее другому действию в прошедшем времени, при этом 

второе действие выражается в претерите. Плюсквамперфект обычно 

употребляется, если естественная последовательность действий при изложении 

в речи нарушается, т.е. сначала называется более позднее, а потомболее раннее 

действие. Часто плюсквамперфект используется в придаточных предложениях 

времени с союзами nachdem, als: 

 

Meine Freundin wollte nicht ins Kino gehen. 

Sie hatte sich diesen Film schon angesehen. 

Моя подруга не хотела идти в 

кино. Она уже смотрела этот 

фильм. 

Nachdem (Als) er das Haus seiner 

Eltern verlassen hatte, wohnte er einige Zeit 

allein. 

После того как он покинул дом 

своих родителей, он некоторое 

время жил один. 

 

1. Образуйте от следующих глаголов формы Präteritum, Perfekt 
иPlusquamperfekt, предварительно переведя их на немецкий язык. 

1. знать 2. учить 3. посылать 4. закрывать (дверь) 5. помогать 6. 

становиться 7. забывать 8. вспоминать 9. мочь 10. иметь 11. оставлять 

(покидать) 12. узнавать 13. проникать 14. готовить (еду) 15. бить 16. рисовать 

17. воспитывать 18. заканчивать. 19. рассказывать 20. хотеть 21. одеваться 22. 

ездить верхом. 23. продолжать. 

 

2. Проспрягайте следующие глаголы в Präteritum, Perfekt 

иPlusquamperfekt. 

1. wissen 2. sein 3. kaufen 4. halten 5. bekommen 6. haben 7. bedeuten 8. gelten 

9. werden 10. schimpfen 11. schwimmen 12. wollen 13. lassen 14. bitten 15. brennen 

16. umbenennen 17. mögen 18. tragen 19. tun 20. arbeiten 21. essen 22. aufmachen. 

 

3. Поставьте сказуемое в следующих предложениях в Präteritum. 

1. Der Lehrer betritt das Klassenzimmer und die Schüler stehen auf. 2. Auf der 

Strasse läuft mein Freund und ich rufe ihm nach. 3. Martin denkt etwas und nennt 

dann fünf schwache Verben. 4. Die Touristen treffen sich am Nachmittag vor der 

Kirche. 5. Die Schüler schlieβen ihre Vokabelhefte auf und schreiben die Wörter hin. 

6. Den Sommer verbringe ich im Dorf, dort flieβt ein kleiner Fluss und ich fange dort 

gern Fische. 7. Mein Schwesterchen geht ins Bett und schläft bald ein. 8. Zum 

Theaterbesuch ziehen wir festliche Kleidung an. 9. Auf dem Lande ode rim Wald 

genieβt man frische Luft und Ruhe. 10. Es riecht im Garten nach Rosen. 11. Ich helfe 

die alte Dame und trage ihre Einkaufstasche nach Hause. 12. Der Zug aus Berlin hat 

eine Minute Verspätung. 13. Diese Schauspieler treten ausgezeichnet auf, und die 

Zuschaer rufen begeistert “Bravo” und klatschen Beifall. 14. In der Turnstunde 

rennen wir heute auch um die Wette. 15. In dieser Woche zieht meine Familie in die 

neue Wohnung ein. 16. Ich finde mein Tagebuch nicht, wahrscheinlich bleibt es zu 

Hause liegen. 17. Wir kommen in der Stadt spät am Abend an. 18. In diesem 

Museum befindet sich die groβe Sammlung von Bildern der russischen Maler. 

 

http://www.grammade.ru/grammar/satz_temp.shtml
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Образование и употребление будущего времени 

 

Futur I 

Футур I (будущее время) образуется из презенса вспомогательного 

глагола werden (в соответствующем лице) и инфинитива Iосновного глагола. 

 

Футур I = werden (презенс) + инфинитив I 

 

Спряжение глаголов в футуре I 

ich werde arbeiten wir werden arbeiten 

du wirst arbeiten ihr werdet arbeiten 

er wird arbeiten sie werden arbeiten 

 

1. Футур I обозначает действие в будущем времени: 

 

Er wird (morgen) in der 

Bibliothek arbeiten. 

Он будет (завтра) работать в 

библиотеке. 

 

Для обозначения действия в будущем времени вместо футура часто 

употребляется презенс - если в предложении есть обстоятельства времени, 

указывающие на будущее время, например, bald (скоро), morgen (завтра), im 

nächsten Jahr (в следующем году) и т.п., или если из контекста понятно, что 

речь идет о будущем времени: 

 

Ich komme bald. Я скоро приду. 

 

2. Футур I может иметь также модальное значение предположения о 

действии в настоящем времени: 

 

Er wird (jetzt) zu Hause sein. Вероятно, он (сейчас) дома. 

 

Futur II 

Футур II употребляется редко. Он образуется из презенса 

вспомогательного глагола werden и инфинитива II основного глагола. 

 

Футур II = werden (презенс) + инфинитив II 

 

Футур II имеет 2 значения: 

1. обозначает предшествующее действие в будущем времени (действие, 

которое завершится до определенного момента в будущем времени). В этом 

значении он часто заменяется перфектом (см. также придаточные времени) 

2. модальное значение: выражает предположение о действии в прошедшем 

времени: 

 

http://www.grammade.ru/grammar/infinitiv.shtml
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1. Bis Montag werden wir den 

Vertrag abgeschlossen haben. 

(= Bis Montag haben wir den 

Vertrag abgeschlossen.) 

До понедельника мы заключим 

договор. 

2. Sie wird (gestern) die Arbeit beendet haben. Вероятно, онa (вчера) 

закончилa работу. 

 

Порядок слов 

Исходный, нейтральный (без дополнительных оттенков смысла) порядок 

слов в утвердительном (не вопросительном и не в побудительном) немецком 

предложении – прямой, как и в русском: сначала указывается, кто делает – 

подлежащее, а потом что делает – сказуемое: 

IchsucheeineWohnung. – Я (подлежащее, деятель) ищу (сказуемое, 

действие) квартиру. 

Однако, если вы о чем-либо спрашиваете, то порядок слов в немецком 

языке, в отличие от русского, должен измениться на обратный (подлежащее и 

сказуемое, деятель и действие меняются местами): 

Suchen Sie eine Wohnung? – Вы ищете квартиру? (Дословно: Ищете Вы 

квартиру?) 

Wassuchstdu? – Что ты ищешь? (Дословно: Что ищешь ты?) 

 

Можно задать вопрос и следующим образом: 

Sie suchen eine Wohnung. Stimmt das? Nicht (wahr)? Oder? – Вы ищете 

квартиру. Это так? Не правда ли? Или (как)? 

То есть сначала утверждение, потом вопрос. Тогда порядок слов, конечно, 

не меняется. Иногда, в разговорном языке, добавочный вопрос может быть 

опущен: 

SiesucheneineWohnung? (подразумевается: Nichtwahr?) 

Спрашивающий в этом случае рассчитывает скорее на положительный 

ответ. 

 

Подлежащее и сказуемое (деятель и действие) – главные члены 

предложения, его костяк. Если вы захотите поставить в начало предложения 

что-нибудь еще, какой-нибудь другой, второстепенный, член предложения, то 

порядок слов также изменится на обратный. Сравните: 

IchgeheheuteinsKino. – Я иду сегодня в кино. 

HeutegeheichinsKino. – Сегодняидуявкино. 

InsKinogeheichheute. – В кино иду я сегодня. 

Обратите внимание: глагол в повествовательном предложении все время 

стоит на второй позиции – как якорь, вокруг которого плавает все остальное. 

(Но вторая позиция не означает, что это второе слово в предложении – 

смотрите последний пример.) 

 

Если в предложении два глагола или составная глагольная форма, то 

спрягаемый (изменяющийся по лицам) элемент становится в начале (точнее, во 
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второй позиции), а неизменяющийся уходит на конец предложения. Образуется 

как бы такая глагольная рамка, внутри которой – всё остальное, начинка: 

IchwillheuteinsKinogehen. – Я хочу сегодня пойти в кино. 

IndiesemClublerntervieleinteressanteLeutekennen. – В этом клубе он 

знакомится со многими интересными людьми. (kennenlernen) 

Ich rufe Sie morgen an. – Я позвоню Вам завтра. (anrufen) 

SiehatdenganzenTagnichtsgemacht. – Она целый день ничего не делала. 

 

Кроме того, есть еще особый порядок слов – для придаточных 

предложений. Сравните: 

ErkommtheutespätnachHause. – Он сегодня поздно придет домой. 

Ichweiß, dasserheutespätnachHausekommt. – Я знаю, что он сегодня поздно 

домой придет. 

Или: 

Ich weiß nicht, ob er heute nach Hause kommt.– Я не знаю, придет ли он 

сегодня домой. 

Здесь два предложения, разделенныe запятой (у каждого своe подлежащее 

и свое сказуемое, то есть свой костяк, своя основа). Я знаю – главное 

предложение, второе предложение его дополняет, поясняет – является его 

придаточным предложением (Я знаю – что?…) Для придаточного предложения 

характерен особый порядок слов. Сначала идeт слово, которое вводит 

придаточное предложение, которое и делает его придаточным. В наших 

примерах это слова dass… – что… и ob …, соответствующее русскому … ли …. 

Затем сразу идет подлежащее (деятель). Старайтесь произнести вводное слово и 

деятеля вместе, без паузы, чтобы не запутаться в порядке слов. Сказуемое же 

уходит на самый конец предложения. Всё остальное (второстепенные члены 

предложения – „начинка“) помещается в рамке между деятелем и действием. 

Получается что-то вроде сэндвича. Это только в придаточном предложении! 

Обычно же подлежащее и сказуемое не могут быть ничем разделены, они лишь 

вращаются вокруг друг друга (прямой и обратный порядок). По-немецки нельзя 

сказать: Я сегодня иду в кино, а можно лишь Я иду сегодня в кино или Сегодня 

иду я в кино. 

 

И, наконец, придаточное предложение может стоять и в начале, до 

главного: 

ОberheutenachHausekommt, weiß ichnicht. – Придет ли он сегодня домой, я 

не знаю. 

WarumerheutespätnachHausekommt, weiß ichnicht. – Почему он сегодня 

поздно придет домой, я не знаю. 

Сравните: 

Dasweiß ichnicht. – Этого я не знаю. 

В главном предложении обратный порядок слов – по той причине, что 

впереди что-то стоит, что-то второстепенное. Этим второстепенным может 

быть как отдельное слово, так и целое придаточное предложение. 
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Обратите также внимание на то, как вопросительные слова превращаются 

в вводные слова придаточных предложений, и как меняется от этого порядок 

слов после них: 

Warum kommt er heute spät nach Hause? 

Ich weiß nicht, warum er heute spät nach Hause kommt. 

Или: 

Wissen Sie, warum er heute spät nach Hause kommt? 

Если в придаточном предложении составная глагольная форма, то на конец 

предложения будет уходить ее самый важный, спрягаемый элемент: 

Ichglaube, dasserheutespätnachHausekommenwill. – Я полагаю, что он 

сегодня поздно домой прийти хочет. 

Ichglaube, dasssiedenganzenTagnichtsgemachthat. – Я полагаю, что она 

целый день ничего не делала. 

Ichhabegeglaubt, dassdumichheuteanrufst. – Я думал, что ты мне сегодня 

позвонишь. 

Исключением из этого правила является двойной Infinitiv: 

Er hat heute spät nach Hause kommen wollen. – > Er sagt, dass er heute spät 

nach Hause hat kommen wollen. – Он говорит, что хотел сегодня поздно прийти 

домой. 

Как видите, здесь спрягаемая часть глагола встала не на конец, а перед 

двумя неопределенными формами – перед двойным Infinitiv. Аналогично: 

DerGeschäftsmannwirdwohlseinReisezielnichtrechtzeitigerreichenkönnen. – 

>DerGeschäftsmannregtsichauf, 

weilerseinReisezielwohlnichtrechtzeitigwirderreichenkönnen. – Бизнесмен 

волнуется, потому что он, видимо, не сможет достичь вовремя цели своего 

путешествия (т. е. не сможет приехать вовремя). 

 

Обратный порядок слов возможен и в восклицательных предложениях: 

Bistduabererwachsen! – Ну и вырос же ты! 

HatdervielleichtlangeHaare! – Ну и длинные же у него волосы! 

 

Выражение причины и следствия. 

Warum (wieso) gehstdunichtzumFußball? – IchgehenichtzumFußball, 

weilichkeineZeithabe. – Почему ты не идешь на футбол? – Я не пойду на 

футбол, потому что у меня нет времени. 

В вопросе кроме вопросительного слова warum (почему) можно 

использовать также его синонимы: weshalb, weswegen или слово wieso (как так). 

В ответе вы видите придаточное предложение с вводным словом weil. 

 

Weil можно заменить на da, особенно если придаточное предложение стоит 

в начале: 

Da(weil) ichkeineZeithabe, geheichnichtzumFußball. – Поскольку у меня нет 

времени, я не пойду на футбол. 

Da подчеркивает, что речь идет об известной собеседнику причине, а с 

помощьюweil вы называете причину, о которой он еще не знал. Из этого 

следует, что da не может быть ответом на вопрос почему?: 
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Warum gehst du nicht zum Fußball? – Weil ich keine Zeit habe. (Da здесь 

употребить нельзя.) 

 

Не спутайте da (поскольку) с da (тут), которое используется для указания 

определенной ситуации и не вводит придаточное предложение, т. е. является не 

вводным словом, а просто второстепенным членом предложения: 

DamüssenwirdenArztfragen. – Тут (= тогда) мы должны спросить врача. 

Daistnichtszumachen. – Тутничегонеподелаешь. 

 

Вместо weil можно употребить и слово denn (так как), однако только в том 

случае, если придаточное предложение стоит на втором месте (то есть после 

главного): 

IchgehenichtzumFußball, dennichhabekeineZeit. – Я не пойду на футбол, так 

как у меня нет времени. 

Но что происходит с порядком слов после denn? Он не изменился! Это 

следует запомнить особо: после denn – прямой порядок слов (сначала 

подлежащее-деятель, потом сказуемое-действие). 

Прямой порядок слов будет и после und, при помощи которого тоже можно 

выразить причинную связь: 

IchhabekeineZeit, undichgehenichtzumFußball. – У меня нет времени, и я не 

пойду на футбол. 

 

Это всё были потому что в разных вариантах (причина). А теперь 

наоборот, поэтому (следствие): 

Weshalb (= warum, weswegen) gehst du nicht zum Fußball? – Почему ты не 

идешь на футбол? 

Ich habe keine Zeit, deshalb (= darum, deswegen, daher, aus diesem Grund) 

gehe ich nicht zum Fußball. – У меня нет времени, поэтому (по этой причине) я 

не пойду на футбол. 

После deshalb (потому что) – обратный порядок слов (сначала действие, 

потом деятель)! 

То есть: не как в обычном придаточном, а как после какого-либо 

второстепенного члена предложения. Сравните: 

HeutegeheichnichtzumFußball. – Сегодня я не иду на футбол. 

Кроме того, мы ведь можем сказать и так: 

IchgeheheutenichtzumFußball. – Я не иду сегодня на футбол. 

Вы видите, что этот второстепенный член предложения (heute) может 

стоять и внутри предложения, после главных членов. Так же поступает и 

deshalb: 

IchhabekeineZeit, ichgehedeshalbnichtzumFußball. – У меня нет времени, я не 

пойду поэтому на футбол. 

Вместо deshalb можно употребить also (итак, таким образом): 

Ich habe keine Zeit, also(= so) gehe ich nicht zum Fußball. 

Ich habe keine Zeit, ich gehe also nicht zum Fußball. 

 

Важный ориентир: придаточное предложение со свойственным ему 

рамочным порядком слов возникает только тогда, когда оно может являться 
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ответом на вопрос. Потому что (weil) … является ответом на вопрос, а поэтому 

(deshalb) – нет. После weil – рамка, после deshalb – обратный порядок (deshalb 

является одним из второстепенных членов самого предложения). 

 

Причинную связь можно выразить и через слово nämlich, которое само по 

себе означает именно (derName – фамилия, имя в широком смысле слова), но на 

русский оно чаще всего переводится как дело в том, что…. Обратите внимание: 

русское дело в том, что…ставится в начале предложения, а nämlich – только 

внутри, после сказуемого (действия): 

Ich gehe nicht zum Fußball, ich habe nämlich keine Zeit. – Я не пойду на 

футбол. Дело в том, что у меня нет времени. 

 

1. Из предложенных слов и словосочетаний составьте законченные 

предложения и переведите их на русский язык. 

a)Absolut, und, der Himmel, wolkenlos, in den Bergen, war, dunkelblau. 

b) Einen tiefen Eindruck, übte … aus, uns, diese wilde Natur, auf. 

c) Frisst, ein großer Hund, wie, dein Kater. 

d) In Berlin, hat … studiert, an der Universität, seine Cousine. 

e) Kaffee, bestellte, zum Trinken, ohne Zucker, Mineralwasser, und, Barbara. 

f) Eine Versammlung, haben … durchgeführt, die Bergarbeiter, Ende Februar. 

g) Gemüse, die Freunde, Fleisch, haben … gekauft, und, Getränke, in dieser 

Kaufhalle. 

h) Eine Rechnung, wird … ausstellen, erbrachte Leistungen, für, unsere Firma. 

i) Ihre Winterferien, die Kinder, über, Geschichten, erzählten, verschiedene. 

j) Kontrollieren, alle Reisenden, die Zollbeamten, an der Grenze. 

k) Versuche, im Frühling, mehrere, haben … beendet, seine Kollegen. 

l) Wurde … gebaut, diese Festung, von slawischen Stämmen, 1200, im Jahre. 

m) Günstig, Plastikfenster, moderne, sind, und pflegeleicht. 

n) Dem Regen, es gibt, in, nach, unserem Garten, viele, immer, Pfützen. 

o) Gehört, kleiner Tochter, zu, grüner Tee, meiner, den Lieblingsgetränken. 

p) Diesen, Fluss, und, großen, man, kaum, wasserreichen, tiefen, 

überschwimmen, kann. 
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Texte für unabhängige Lesung 

 

TEXT 1 

Haustiere. Pro und Contra. 

Viele Menschen haben heute verschiedene Haustiere, zum Beispiel: Hunde, 

Katze, exotische Tiere und andere. Aber jedes Tier bringt verschiedene Probleme mit 

sich. Ich behaupte, dass wenn du ein Tier haben willst, dann musst du alle Vor- und 

Nachteile abwägen. 

Einerseits geben die Haustiere uns ihre Liebe. Manchmal ist es besser mit Tiere 

sich zu beschäftigen, als mit irgendeinem Mensch, der dich auf die Palme bringt. Sie 

akzeptieren dich so, wie du bist. Und Haustiere bringen einem fast immer zum 

Lachen. 

Aber anderseits müssen wir wissen, was für ein Tier es sein soll. Zum Beispiel, 

wenn es Fische sein sollen, müssen wir nur ein Aquarium mit Zubehör haben. Aber 

Fische benötigen auch Pflege. Das Aquarium muss gereinigt werden. Wenn wir eine 

Mietwohnung haben, muss eine Versicherung bezüglich der Überschwemmung 

abschließen. Für einen Hund oder Katze benötigen wir die Genehmigung des 

Vermieters. Ein Hund kostet Hundesteuer. Für einem Hund oder Katze müssen wir 

Tierarztkosten berücksichtigen. Wir haben gegenüber dem Tier Verpflichtungen. 

Früh aufstehe, Fressen geben, Klo sauber machen, die Tiere pflegen und so weiter. 

Ich komme zu dem Ergebnis, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er 

ein Haustier haben soll. Man muss alle Pro- und Contra-Argumente gründlich 

abwägen. 

 

TEXT 2 

Haustiere 

Die meisten unserer Haustiere gehören zur Klasse der Säugetiere, die wieder in 

Huftiere (Pferd, Esel, Schwein, Schaf, Ziege, Rind, Büffel, Kamel, u.a.), Nagetiere 

(das Kaninchen) und Fleischfresser (Hund, Katze) eingeteilt warden. 

Schwächer vertreten ist die Klasse der Vögel. Ihre Vertreter sind: Gans, Ente, 

Schwan, Haushuhn, Truthuhn, Perlhuhn, Fasan, Pfau, Strauβ. Einige Fische und 

Insekten spielen auch eine gewisse Rolle in der Hauswirtschaft, so z. B. unter den 

Insekten die Biene. Alle diese Tiere gewähren einen wirtschaftlichen Nutzen und 

lassen sich züchten. Das Verbreitungsgebiet der Haustiere ist sehr verschieden: Jak, 

Lama, Rentier haben eine ganz beschränkte Verbreitung, andere Tiere sind dagegen 

sehr verbreitet, besonders der Hund, der dem Menschen fast überall hinfolgt. Ihm am 

nächsten steht die Katze, die nur in hohen Norden fehlt. Von den Huftieren weist die 

groβte Verbreitung das Schaf, Pferd, Schwein und Rind auf. Unter den Hausvögeln 

sind die Gans und die Ente über alle Teile der Erde verbreitet. Das Haushuhn findet 

sich vorwiegend in gemäβigten Gegenden. 

 

TEXT 3 

Hausschwein 

Das Hausschwein ist die domestizierte Form des Wildschweins und bildet mit 

ihm eine einzige Art. Das Hausschwein ist eines der am frühesten domestizierten 

Haustiere in der menschlichen Zivilisationsgeschichte und wird seit vermutlich 9000 
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Jahren zur Fleischerzeugung gehalten. In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch 

die am häufigsten gegessene Fleischsorte. 

Das weibliche Schwein heißt Sau und das männliche wird Eber genannt. 

Jungtiere nennt man Ferkel. Spanferkel sind Ferkel, die noch am Span, der Zitze 

saugen. Bis zum Gewicht von 25 kg sind es Ferkel, zwischen 25 und 50 kg Läufer. 

Kastrierte männliche Tiere werden Borg oder Altschneider genannt. Endstufeneber 

bezeichnet zur Züchtung verwendete männliche Schweine, wenn in einem 

Zuchtprogramm mehrere Zuchtstufen verwendet werden. Der Endstufeneber ist der 

Vater des angestrebten Endproduktes. Als Leersau wird eine Muttersau in der Zucht 

bezeichnet, an der keine Ferkel mehr saugen, die aber noch nicht wieder tragend ist, 

das heißt neu besamt oder gedeckt wurde. 

Bei Schweinen beträgt die Trächtigkeitsdauer etwa 112 bis 114 Tage (drei 

Monate, drei Wochen, drei Tage), der anschließende Geburtsvorgang wird Ferkeln 

oder auch Abferkeln genannt. 

Bei neugeborenen Ferkeln kann man bei ursprünglichen Rassen noch die 

Zeichnung erkennen, die bei Frischlingen so typisch ist. Wenn sie etwa sechs Monate 

alt sind, bzw. etwa 100 kg Lebendgewicht haben, sind die Tiere schlachtreif. 

Schweine können, wenn sie nicht geschlachtet werden, etwa zehn Jahre alt werden. 

Schweine sind Allesfresser; sie fressen sowohl tierische als auch pflanzliche 

Nahrung. 

Schweine können nicht schwitzen. Viele Schweinerassen sind stressanfällig und 

können auch ähnliche Herz- und Kreislaufkrankheiten entwickeln wie der Mensch. 

Sie werden deshalb auch als Labor- und Versuchstiere gehalten. Physiologisch sind 

sich Schwein und Mensch sehr ähnlich. Das betrifft nicht nur die ähnlichen 

Krankheitsausprägungen, sondern z. B. auch die Struktur und Beschaffenheit von 

Fleisch und Fettgewebe.  

Heute gibt es eine Vielzahl von Schweinerassen. Sie entstanden alle erst in den 

letzten zwei Jahrhunderten. Die meisten Schweine in den Mastställen sind 

Gebrauchskreuzungen, die von großen Zuchtunternehmen als sogenannte 

Hybridschweine vermarktet werden. 

 

TEXT 4 

Haushund 

Der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine 

wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird. Wann die 

Domestizierung stattfand ist umstritten; wissenschaftliche Schätzungen variieren 

zwischen 15.000 und 100.000 Jahren vor heute. 

Im engeren Sinn bezeichnet man als Haushund die Hunde, die überwiegend im 

Haus gehalten werden, und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Historisch 

wurde ein Hund, der zur Bewachung des Hauses gehalten wird, als Haushund 

bezeichnet. 

Weltweit leben schätzungsweise 500 Millionen Haushunde. 

Der Eintritt der Geschlechtsreife wird beim weiblichen Hund durch die erste 

Läufigkeit gekennzeichnet, die im Alter von sieben bis 14 Monaten auftritt. Rüden 

erlangen ihre Zeugungsfähigkeit in etwa dem gleichen Alter. Kleinere Hunde werden 

im Allgemeinen früher geschlechtsreif als Hunde großer Rassen. 
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Hündinnen unterliegen einer ausgeprägten, etwa halb- bis dreivierteljährlichen 

Brunstperiodik, die nicht an Jahreszeiten gebunden ist. Mit einem durchschnittlichen 

Läufigkeitsintervall von fünf bis neun Monaten zählen sie zu den saisonal 

diöstrischen Tieren. Männliche Haushunde sind – anders, als Wölfe – ab der 

Geschlechtsreife stets deckbereit. 

Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer der Hündin beläuft sich auf 63 bis 65 

Tage, die Anzahl der Welpen pro Wurf schwankt auch nach Rasse etwa zwischen 

drei und zwölf Tieren. 

Große Hunde altern schneller als kleine Hunde, weshalb kleine Hunde 

grundsätzliche eine höhere Lebenserwartung als große Hunde haben. So können 

Rassen wie der Dackel ein Alter von bis zu 15 Jahren erreichen, in Ausnahmefällen 

gar 20 Jahre. Größere, schwere Rassen wie etwa die Deutsche Dogge werden kaum 

älter als 9 Jahre. Die Ursache für das schnellere Altern großer Hunderassen ist noch 

weitgehend ungeklärt. Diskutiert wird beispielsweise der Einfluss des 

insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 (IGF-1). 

Laut Guinness-Buch der Rekorde liegt der Rekord für den ältesten Hund bei 29 

Jahren; gehalten wird er von einem Australian Cattle Dog, der in Australien als 

Schäferhund gehalten wurde. 

 

TEXT 5 

Hunde und Wölfe 

Hunde und Wölfe sind kreuzungsfähig. Zu welchem Grad so ein Mischling 

Hund oder Wolf ist, lässt sich aber nicht zwangsläufig am Äußeren festlegen, da viele 

Mischlinge Hunden oder Wölfen sehr ähnlich sehen und oft nur ein Gentest Klarheit 

bringen kann. 

Auch in der Praxis der Hundezucht wurde immer wieder versucht, Hunderassen 

durch das Einkreuzen von Wölfen zu „verbessern“, wie beim Saarlooswolfhund, 

beim Tschechoslowakischen Wolfhund und in Italien mit dem Lupo Italiano. Die 

Erwartungen konnten bei allen diesen Versuchen nicht erfüllt werden. 

Bisher ging man davon aus, dass die Verhaltensunterschiede zwischen Wolf und 

Hund zu groß seien, als dass es in der freien Natur zu Mischpaarungen kommen 

könne. Ein zusätzliches Hemmnis ergibt sich aus den Fruchtbarkeitszyklen: 

Wolfsrüde und Wölfin sind nur einmal im Jahr fruchtbar. Dies unterscheidet vor 

allem den Wolfs- vom Haushundrüden. 

Trotzdem kam es beispielsweise 2004 bei (vermutlich mangels Wolfsrüden) 

nach Deutschland eingewanderten Wölfinnen zu einer Verpaarung mit einem Hund, 

aus der sechs Mischlinge geboren wurden. Im Jahr 2000 wurde die Paarung zwischen 

einem Wolfsrüden und einer Schäferhündin beobachtet, aus der jedoch keine 

Nachkommen hervorgingen. 

Man nahm an, dass Vermischungen nur dort vorkommen, wo es wenige Wölfe, 

aber sehr viele Haushunde gibt. Es haben sich aber in den italienischen Abruzzen und 

der UdSSR nachweislich Wölfe mit Haushunden vermischt, wie auch durch Erik 

Zimen bestätigt. Laut Dmitrij Iwanowitsch Bibikow traten auf dem Gebiet der 

UdSSR Mischlinge teilweise sehr häufig auf, auch in Populationen, die nicht gelichtet 

waren. Ebenso wird bei der arabischen Unterart des Wolfes eine Vermischung mit 

verwilderten Haushunden angenommen, da unter diesen Wölfen häufig braune 

Augen vorkommen. Ob sich diese Vermischung positiv oder negativ auswirkt, ist 
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bisher nicht untersucht worden. Oft wird aber von einer negativen Auswirkung 

ausgegangen, trotz fragwürdiger Kriterien und in der Regel fehlender Daten. 

Generell ist davon auszugehen, dass freilebende Hunde eine große Gefahr für 

Wolfspopulationen darstellen. In Europa stellt die Hybridisierung von Hunden mit 

Wölfen eine bedeutende Bedrohung für den Schutz der Wölfe dar – vor allem dort, 

wo es viele freilebende Hunde gibt wie in Süd- und Osteuropa. Neben den Gefahren 

der Hybridisierung stellen freilebende Hunde auch eine Gefahr für Wölfe dar; direkt 

weil sie Krankheiten und Parasiten in die Wolfspopulationen bringen und indirekt, 

weil sie Vieh reißen, was dem Wolf angelastet wird und weil sie dessen Beutetiere 

reduzieren. 

 

TEXT 6 

Pferde 

Pferde sind generell stämmige Tiere mit vergleichsweise großen Köpfen und 

langen Gliedmaßen. Größe und Gewicht variieren: Sie erreichen insgesamt 

Kopfrumpflängen von 200 bis 300 Zentimetern, der Schwanz wird 30 bis 60 

Zentimeter lang. Die Schulterhöhe schwankt bei den kleineren Arten wie dem 

Asiatischen (Equus hemionus) und dem Afrikanischen Esel (Equus asinus) zwischen 

110 und 140 cm bei einem Gewicht von 200 bis 275 kg, die größte rezente Art, das 

Grevyzebra (Equus grevyi) wird am Widerrist bis zu 150 cm hoch und wiegt 

zwischen 350 und 430 kg, in Ausnahmefällen bis zu 450 kg. Das Fell ist dicht und 

meist kurz, die meisten Arten haben am Nacken, am Schopf und am Schwanz längere 

Haare, Langhaar genannt. Die Fellfärbung ist bei den meisten Arten grau oder braun 

an der Oberseite und weißlich-grau an der Unterseite. Streifen an Schultern und 

Gliedmaßen können bei mehreren Arten vorhanden sein. Das Höchstalter von 

Pferden liegt bei etwa 40 Jahren in freier Wildbahn, Tiere in menschlicher Obhut 

können knapp 50 Jahre alt werden. 

Das Hauspferd und der Hausesel haben in der Geschichte der Menschheit als 

Reit-, Arbeits- und Lasttiere eine bedeutende Rolle gespielt. Der bisher noch nicht 

genauer bekannte Zeitpunkt der Domestikation beider Arten wird derzeit mit 

verschiedenen Ansätzen untersucht. Pferde wurden zunächst als Trag- und Zugtiere 

eingesetzt. Bronzezeitliche Felsbilder in Schweden (Tegneby) zeigen Pferde sowohl 

als Zug- als auch als Reittiere. 

 Der hohe Bedarf an Pferden zeigte sich auch im Handel. So exportierte im Jahr 

1887 Deutschland 11.428 Pferde im Wert von 657.100 Britischen Pfund nach 

England, importierte jedoch fast siebenmal so viele Pferde aus England (73.519 

Pferde im Wert von 3.002.450 Britischen Pfund). 

Aufgrund der Motorisierung der Landwirtschaft und der Verbreitung des 

Automobilverkehrs ist die Nutzung von Pferden und Eseln in den westlichen 

Industrieländern im Personen- und Güterverkehr stark zurückgegangen, das Reiten 

wird meist nur mehr als Hobby oder Sport betrieben. In den unterentwickelten 

Regionen der Erde ist der Einsatz von Tieren als Verkehrsmittel aber immer noch 

weit verbreitet. 

Ein weiterer wichtiger Bereich der Nutzung ist das Pferdefleisch als 

Nahrungsmittel. Auch die Stuten- und Eselsmilch werden verwendet, und die Haut 

beider Arten wird zu Leder verarbeitet, wobei dem Pferdeleder bei der Herstellung 

aufwendiger Schuhe eine besondere Bedeutung zukam. Im Gegensatz zu anderen 
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Nutztieren spielten diese Zwecke jedoch stets eine untergeordnete Rolle. Daneben 

gibt es für Rosshaar vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. 

 

TEXT 7 

Fluchttier Pferd 

Das Verhalten der Pferde beruht in erster Linie auf Instinkten, die tief in den 

Tieren verankert sind. Pferde sind von Natur aus Fluchttiere, die in Herden leben. In 

freier Wildbahn setzen sich diese Herden aus einem dominanten Hengst, mehreren 

Stuten und Jungtieren zusammen. Ältere Stuten nehmen dabei äußere Plätze ein und 

halten Ausschau nach möglichen Gefahren und Bedrohungen. An der Spitze der 

Rangordnung steht in der Regel eine Leitstute, die die Herde zu Weidegründen führt. 

Der Hengst hält währenddessen von hinten die Herde zusammen. Die dominanten 

Muttertiere kümmern sich um die Erziehung und setzen zur Strafe bei 

unangemessenem Verhalten der Fohlen einen schnellen Biss oder Tritt ein. Wenn die 

Junghengste (Colts) heranreifen, kommt der Moment, wo der Hengst sie aus der 

Herde zu vertreiben versucht. Dabei bleibt es den Colts überlassen, zu verschwinden 

oder um das Recht zu kämpfen, in der Herde zu verbleiben und die Führung zu 

übernehmen. Die Hengstkämpfe sind manchmal so erbittert, dass einer der 

Kontrahenten stirbt. Meistens gibt jedoch eines der Tiere nach, bevor ernsthafte 

Verletzungen auftreten. 

Die Umgebung des Hauspferdes ist eine völlig andere als die der Wildpferde. 

Trotzdem sind viele ursprüngliche Verhaltensweisen auch im domestizierten Pferd 

noch fest verankert. Wer sein Pferd gut behandeln will, sollte sich also mit dem 

natürlichen Verhalten und Bedürfnissen der Pferde auseinandersetzen und versuchen 

diesen gerecht zu werden. 

Von Natur aus sind Pferde nicht aggressiv. Wenn sie sich bedroht fühlen oder 

Angst haben, ist ihr erster Instinkt so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die 

Gefahr zu bringen. Dank Gehör, Geruchssinn und Rundumsicht können sie Gefahren 

leichter entdecken. Durch ihre Geschwindigkeit wird ihnen die Flucht erleichtert. 

Werden Pferde allerdings in die Enge getrieben, reagieren sie mit einem 

Gegenangriff. Sie drehen sich um und setzen Hufe und Zähne zur Verteidigung ein. 

Auch das Buckeln gehört zu den Verteidigungsmaßnahmen. Raubtiere wie 

beispielsweise Wölfe griffen die Pferde von hinten an, indem sie auf den Rücken 

sprangen. Die letzte Chance die dem Pferd dann noch blieb, war zu bocken und sich 

hin und her zu winden, um den/die Angreifer doch noch abzuwehren. 

Aus diesem Grund sollten Pferde langsam und mit Ruhe an einen Reiter 

gewöhnt werden. Am Anfang wird das Pferd instinktiv einen Impuls spüren, das 

ungewohnte Gewicht vom Rücken abzuschütteln. Wenn es sich daran gewöhnt hat, 

muss der Reiter dem Pferd noch beibringen, seine Fluchtinstinkte zu beherrschen. 

Indem man Pferde langsam an neue Situationen und Aufgaben heranführt, kann das 

Pferd lernen, sich und sein Verhalten am Reiter zu orientieren. Innerhalb einer Herde 

übernehmen ältere Pferde die Aufgabe des Lehrers für die jungen. In der 

Pferdeausbildung werden manchmal auch erfahrene Pferde eingesetzt, um junge 

Tiere an Neues zu gewöhnen. 
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TEXT 8 

Das Hausschwein als Haustier 

Das Hausschwein ist als Haustier weltweit verbreitet. Ähnlich wie bei 

Milchkühen und bei Hühnern, so steht auch in der landwirtschaftlichen Tierhaltung, 

die oftmals mehr einer industriellen Produktion von Erzeugnissen gleicht, nicht das 

Tier im Mittelpunkt einer möglichst artgerechten Haltung, sondern einzig und allein 

der Nutzwert und der zu erwartende Profit. Zumindest verhält es sich so in allen 

industriell höher entwickelten Ländern. In der Mehrzahl der landwirtschaftlichen 

Großbetriebe wird den Hausschweinen weder ein Auslauf, noch die Möglichkeit für 

ein Schlammbad als Suhle geboten. Statt dessen fristen sie ihr Dasein bis zur 

Schlachtreife in Stallanlagen, die nicht einmal den Mindestanforderungen für eine 

artgerechte Haltung entsprechen. 

Schweinefleisch wird von den Menschen in vielen Teilen dieser Welt hoch 

geschätzt. Verpönt wird Schweinefleisch nur von Menschen in Kulturkreisen, in 

denen das Schwein als unrein gildet oder von Menschen, die sich allgemein auf 

Grund religiöser Vorstellungen vorwiegend vegetarisch ernähren. Nicht zu vergessen 

wären an dieser Stelle noch die echten Vegetarier aus Überzeugung, für deren 

Ernährung kein Tier zu leiden braucht. Bei dem überwiegenden Rest der Menschheit 

steht Schweinfleisch jedoch hoch im Kurs, was sich auch in einschlägigen Statistiken 

widerspiegelt. So beträgt die Zahl der weltweit gehaltenen Hausschweine rund eine 

Milliarde. Schweinefleisch ist schmackhaft und lässt sich auf vielfältige Art und 

Weise zubereiten. Doch wie gehen wir mit dem Lieferanten um? 

Wie sieht so ein in der Regel recht kurzes Schweineleben aus? Mit einem 

Aufwachsen in einer dörflichen Idylle hat es zumindest im Normalfall recht wenig 

gemein. Um eine artgerechte Schweine- haltung ist es in vielen landwirt- schaftlichen 

Unternehmen recht schlecht bestellt. Obwohl ein Hausschwein durchaus ein 

Lebensalter von 10 bis 12 Jahren erreichen könnte, werden Mast- schweine bereits 

nach 6 bis 8 Monaten geschlachtet. 

Damit die Hausschweine das angestrebte Gewicht von durchschnittlich 100 kg 

möglichst schnell erreichen, dürfen sich Mastschweine nicht übermäßig bewegen. Ein 

Auslauf ins Freie widerspricht den Bemühungen um Rentabilität bei der 

Schweinemast. Folglich wird den Schweinen ein Auslauf ins Freie verwehrt. Statt 

dessen müssen Hausschweine ihr kurzes Dasein in halbdunklen Stallanlagen fristen. 

Damit nicht genug, wenn es um Profit geht, so ist so ziemlich jedes Mittel akzeptabel 

und so sorgten über Jahrzehnte wiederkehrende Skandale für Aufsehen, bei denen es 

um die illegale Verwendung von Wachstumshormonen und Antibiotika ging. Sinn 

und Zweck dieser Wachstumshormone sollte es sein, so ein Schweineleben bis zur 

Schlachtreife noch weiter zu verkürzen bzw. den Gewinn zu maximieren.  

 

TEXT 9 

Von kleinen und großen Hunden 

 Unter den vierbeinigen Heim- und Haustieren stehen kleine und große Hunde 

ganz weit oben auf der Beliebtheitsscala. So leben nach statistischen Erhebungen 

rund 5,3 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Diese Beliebtheit des Hundes als 

Heimtier hat verschiedene Gründe. Seit seiner Domestizierung wurde der Hund zum 

besten Freund des Menschen. Beide verbindet ein sehr langer Weg. Vermutlich 

wussten bereits frühzeitliche Jäger vor mehr als 15.000 Jahren den Wolf als 
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Jagdhelfer abzurichten. Später wurden dem Hund weitere Aufgabenbereiche 

übertragen. Heute werden Hunde für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche 

ausgebildet. Doch neben Jagdhunden, Diensthunden und Gebrauchshunden züchtete 

der Mensch auch viele Hunderassen, die dem Menschen nur als Gesellschafter dienen 

sollten. In diesem kleinen Ratgeber möchten wir ihnen den Hund als Heim- und 

Haustier etwas näher bringen, mit vielen Infos über artgerechte Haltung, Fütterung 

und Zucht. 

Der Haushund zählt seit Jahrtausenden zu den treuesten Freunden des 

Menschen. 

Nicht nur bei der Haltung von größeren Hunderassen ist die Zwingerhaltung der 

Wohnungshaltung vorzuziehen. Auch die meisten kleineren Hunderassen können 

völlig unproblematisch in einem Hundezwinger untergebracht werden. Mehr zu den 

Anforderungen, die Hunde an einer geeigneten Hundehütte und an einem 

Hundezwinger stellen würden, wenn sie es nur könnten, auf den folgenden Seiten. 

Damit ein Hund bis ins hohe Hundealter gesund und vital bleibt, benötigt er eine 

entsprechende Ernährung. So unterschiedlich die einzelnen Hunderassen von der 

Größe her und vom Temperament veranlagt sind, so unterschiedlich ist auch der 

tägliche Bedarf an Kalorien. Ein Hochleistungssportler verbrennt mehr Einheiten als 

ein Stubenhocker, gleich ob es sich dabei um ein menschliches Wesen oder um einen 

vierbeinigen Freund handelt. Doch nicht nur die Menge ist bei der Fütterung zu 

berücksichtigen, sondern ebenso die Zusammensetzung des Futters. 

 

TEXT 10 

Hauskatzen und Rassekatzen 

Die heutigen Hauskatzen und Rassekatzen zählen zu den beliebtesten Heim- und 

Haustieren und das nicht nur in Deutschland. Wie der Hund, so wurde auch die Katze 

bereits vor Jahrtausenden domestiziert. Wann genau, darüber gehen die Meinungen 

und Angaben in der einschlägigen Literatur leicht auseinander. Als gesichert gilt 

hingegen, dass die Hauskatze von der nordafrikanischen Falbkatze abstammt und 

bereits vor Jahrtausenden im alten Ägypten verehrt wurde. Diese Verehrung hat sich 

im Laufe der Geschichte gewandelt, dennoch blieb ein Teil davon erhalten und noch 

heute dichten viele Katzenliebhaber der Katze ein rätselhaftes und unergründliches 

Wesen an. Einen Teil dieses Wesens soll hier dennoch auf den folgenden Seiten 

ergründet werden. Weiterhin runden viele Hinweise zur artgerechten Haltung, 

Fütterung und Zucht von Hauskatzen und Rassekatzen dieses Webangebot inhaltlich 

ab. 

Die Hauskatze ist neben dem Haushund eines der Tierarten, die am frühsten 

vom Menschen domestiziert wurden. Als ein Hauptgrund für die einstige 

Domestizierung der Falbkatze wird der Mäusefang gewertet. Die Katze stellte den 

Mäusen in vom Menschen angelegten Vorratsspeichern nach und wurde deshalb vom 

Menschen gern gesehen, teilweise sogar verehrt. Noch heute werden weltweit Katzen 

gehalten, um lästige Nager in Schach zu halten. Weiterhin wird die Hauskatze 

oftmals als eine Art von Sozialpartner betrachtet und gehalten. 

Seit je her hat das Wesen von Katzen den Menschen beeindruckt und fasziniert. 

Für einige Katzenhalter hat sich daran bis in unsere Tage hinein nicht sehr viel 

geändert. Doch wenn der eine oder andere Katzenhalter sich darin erinnern würde, 



54  

dass unsere Hauskatzen im Grunde genommen nur kleine Raubtiere sind, würden 

einige Halter ihre Katzen sicherlich besser verstehen. 

Katzen betreiben eine ausgiebige und zeitaufwendige Fellpflege. Die 

sprichwörtliche Katzenwäsche rührt nur daher, dass Katzen im Allgemeinen das 

Wasser scheuen, so das ein Katzenhalter aufs Waschen, Duschen oder Baden von 

Hauskatzen und Rassekatzen verzichten sollte, wenn dies nicht unbedingt 

erforderlich ist. Kämmen und Bürsten sollten jedoch Bestandteil einer regelmäßigen 

Katzenpflege sein. 

Im einschlägigen Handel werden die unterschiedlichsten Halsbänder für Katzen 

angeboten, in vielfältigen Varianten, Farben und Ausführungen. Es gibt einige 

Vorteile, die das Tragen von derartigen Halsbändern für die Katzen mit sich bringt. 

Bei etwas genauerer Betrachtung verblassen diese Vorteile zum Teil etwas. Neben 

den Vorteilen möchten wir in unserem Beitrag auch auf die Gefahren eingehen, die 

mit der Verwendung von Katzenhalsbändern verbunden sind. 

Einteilung der Katzenrassen: In den Jahrtausenden vom Beginn der 

Domestizierung bis zur Gegenwart entstanden regionale Unterschiede betreffend dem 

äußeren Erscheinungsbild der Hauskatze in Folge der natürlichen Auslese und 

Anpassung an neue Lebensräume. Unter anderem wurde bei den Waldkatzen das 

Haarkleid dichter und länger. Darüber hinaus griff in späterer Zeit der Mensch 

selektiv ein. Eine zielgerichtete Zucht von Katzenrassen und Rassekatzen, wie in der 

heutigen Zeit, begann jedoch erst vor rund 200 Jahren. Nachfolgend eine Übersicht 

zur Entstehung und Einteilung der Katzenrassen. 

 

TEXT 11 

Nutztiere: Vom Schaf bis zum Esel 

 Es gibt eine Vielzahl von Haustieren, die im Beliebtheitsgrad mit reinen 

Heimtieren wie Hunde, Katzen, Nager und Vögeln nicht mithalten können, da diese 

Haustierrassen als reine Nutztiere für die Freilandhaltung oder Stallhaltung gezüchtet 

wurden. Diese Nutztiere sind zwar für die Wohnungshaltung ungeeignet, werden 

dennoch als Haustiere gehalten, wenn es der Platzbedarf zulässt. Hierzu zählen 

vorrangig die unterschiedlichsten Arten an Rassegeflügel, ebenso Kaninchen, 

Hausschweine, Schafe und Ziegen bis zu Esel und Pony. Unter diesen reinen 

Nutztieren gibt es wiederum eine Reihe von Rassen, die am Rande des Aussterbens 

sind. Einige dieser Rassen und Arten und die mit ihrer Haltung verbundenen 

Besonderheiten, möchten wir Ihnen auf den nachfolgen Seiten vorstellen und dem 

Leser etwas näher bringen. 

Gemeint ist das Hausschwein, welches vor rund 10.000 Jahren domestiziert 

wurde. Wo und wann diese Domestizierung des Wildschweins zum Hausschwein 

stattfand, verraten uns die Auswertungen von archäologischen Funden. Wie diese 

Domestizierung vor sich ging, diese Frage ist hingegen kaum restlos zu klären. 

Leider ergeht es unseren heutigen Hausschweinen nicht so sehr viel anders als 

anderen domestizierten Arten, die als Haustiere bzw. als landwirtschaftliche Nutztiere 

in der industriellen Landwirtschaft nur ein Kümmerdasein fristen. 

Vom einstigen urzeitlichen Auerochsen bis zu unseren heutigen Milchkühen und 

Hochleistungsrindern vergingen Jahrtausende. Heute sind Hausrinder auf allen 

Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis, weit verbreitet. Einst wie heute war die 

Rinderhaltung wichtig für die Versorgung der Bevölkerung mit Milch, Fleisch und 
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Häuten. Doch die Rinderhaltung wuchs darüber hinaus in der Neuzeit zu einem 

bedeutenden Wirtschaftszweig an, in dem es nur noch um Profit geht und die 

artgerechte Rinderhaltung vielfach auf der Strecke blieb. Eine Milchkuh wird nur 

noch als eine milchproduzierende Einheit betrachtet, jedoch nicht mehr als Tier mit 

eigenem Wesen. 

Vom Frühjahr bis zum Herbst verrichten Bienen eine von uns Menschen 

zuweilen unterschätzte Arbeit. Gemeint ist hier weniger die emsige Produktion von 

Honig, als vielmehr ihre wertvollen Dienstleistungen in Sachen Bestäubung. Rechnen 

wir die Produktion von Honig und Bienenwachs mit hinzu, so handelt es sich bei der 

Honigbiene um ein wertvolles Nutztier. Dabei wurden Honigbienen nie so richtig im 

klassischen Sinne domestiziert. Bienen sind heute noch Wildinsekten, welche 

lediglich durch gezielte Zucht von friedlicheren Königinnen sanfter wurden. 

Vom Frühjahr bis zum Herbst können Pferde auf einer Koppel grasen und 

Rinder auf einer Weide mit saftigen Grün. Zumindest sollte bei einer weitestgehend 

artgerechten Tierhaltung der tägliche Weidegang für Pferde und Rinder nicht fehlen. 

Doch was unterscheidet eigentlich eine Koppel von einer Weide? Diese Frage stellen 

sich zuweilen nicht nur neuzeitliche Städter. Auf der nachfolgenden Seite haben wir 

uns bemüht, beide Begriffe des deutschen Wortschatzes etwas näher zu definieren. 

Das Pferd als solches gibt es eigentlich ebenso wenig wie den Hund, da beide 

Spezies in den unterschiedlichsten Rassen gezüchtet wurden. Doch obwohl der 

Unterschied zwischen einem vollblütigen Arber und einem kaltblütigen Zug- und 

Arbeitspferd beachtlich ist, haben dennoch alle Pferde mehr gemein, als nur 

gemeinsame Vorfahren. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehört unter anderem ein 

ausgeprägtes Sozialverhalten. Mehr Wissenswertes über die Haltung und 

Abstammung dieser beliebten Einhufer. 

 

TEXT 12 

Haustiere 

Unsere Welt ist vielfältig und interessant.Auf unserer Erde leben viele Tiere und 

fast alle zu Hause möchten ein haben. Die Menschen in ganzem Welt haben 

verschiedene Haustiere, zum Beispiel: Papagei, Hunde, Kaninchen, Katze, 

Wellensittich und andere exotische Tiere. Die meisten Menschen haben 

wahrscheinlich noch nie über die Konsequenzen für das Tier nachgedacht. 

Aber auf jedem Fall jedes Tier bringt verschiedene schwierige Probleme mit 

sich. Wenn man ein Tier haben will, dann muss man alle Vor- und Nachteile 

abwägen. Einerseits geben die Haustiere uns ihre große Liebe. Manchmal ist es 

besser mit einem Tier sich zu beschäftigen, als mit dem Mensch, der auf die Pälme 

bringt. Sie akzeptieren sehr, wie man ist. Und Haustiere bringen einem fast immer 

zum Lachen. Anderseits muss man gut wissen, was für ein Tier es sein soll. 

Zum Beispiel, wenn es Fische haben möchten, braucht man nur ein Aquarium 

haben. Aber Fische benötigen auch Pflege. Das Aquarium muss immer gereinigt und 

mit sauberem Wasser werden. Sie brauchen besondere Futter. Für einen Hund oder 

Katze benötigen wir die Genehmigung des Vermieters. Ein Hund kostet Hundesteuer. 

Für einer Katze oder Hund muss man Tierarztkosten beruecksichtigen. Man hat 

gegenüber dem Tier Verpflichtungen. Früh aufstehe, Klo sauber machen, Fressen 

geben die Tiere pflegen und so weiter. 
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Jeder,wer ein Haustier halten will,muss eine Frage vor sich stellen. Warum will 

man ein Haustier? Für fast alle Menschen ist das Haustier ein Ersatz für einen 

Partner, Kind oder Familie. 

Man findet das Tier super attraktiv. Was für ein gutes Tier es auch ist, oft findet 

man eine interessante oder besondere Eigenschaft. Vögel, die singen kann, Hunden 

und Katzen, die spielen und lustiges Verhälten zeigen können oder Tiere, die ein 

gutes Äußerlich haben. 

Sehr oft ein Haustier gibt den Menschen ein Status,wenn ein Tier gefährlich 

ist,dann ist es super cool. 

Man kann so sagen, zum Beispiel für die Kinder passen sehr Hunde, denn sie 

sind echte Freunde und geben die Wärme.Besonders gut für die Kinder ist Labrador 

(eine Rasse von Hunden).Er ist der netteste Hunde, der sehr die Menschen liebt. 

Die Katzen sind auch gute Haustiere und sie brauchen wenige Hilfe als 

Hunde.Sie kommen nach Europa mit dem Seefahren aus Ägypten.Sie haben 

verschiedene Farben- einfarbig,mehrfarbig und getigert.Es gibt mehr als 50 

Katzenrassen.Sie sind Einzelgängertier, denn sie sind nicht so gute Freunde. Aber 

man kann lustig spielen. 

Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob man ein Haustier haben soll. Man 

muss alle Contra- und Pro-Argumente gründlich denken. 

 

TEXT 13 

Haushuhn 

Das Haushuhn ist eine Zuchtform des Bankivahuhns, eines Wildhuhns aus 

Südostasien, und gehört zur Familie der Fasanenartigen. Landwirtschaftlich zählen 

sie zum Geflügel. Das männliche Haushuhn nennt man Hahn oder Gockel, den 

kastrierten Hahn Kapaun. Das Weibchen heißt Henne, Jungtiere führende Hennen 

Glucke. Die Jungtiere heißen allgemein Küken. 

Das Haushuhn gilt als das häufigste Haustier des Menschen – der 

durchschnittliche tägliche Weltbestand wird auf mehr als 20 Milliarden Tiere 

geschätzt, damit kommen auf jeden Menschen drei Hühner. Die Zahl der jährlich 

geschlachteten Haushühner liegt deutlich über dem durchschnittlichen Bestand und 

wird auf 45 Milliarden geschätzt. Das ist darauf zurückzuführen, dass Hühner heute 

in nur wenigen Wochen ihr Schlachtgewicht erreichen. Auf Grund der langen 

Domestikationsgeschichte sind eine große Vielzahl unterschiedlicher Hühnerrassen 

entstanden. Allein im europäischen Rassegeflügelstandard werden über 180 Rassen 

und Farbenschläge unterschieden. In der industriellen Landwirtschaft kommen 

Hybridhühner zum Einsatz, welche sich nicht zur Weiterzucht eignen. 

Das Haushuhn wiegt etwa 1,5 bis 5,5 kg je nach Rasse. Bei Tieren der gleichen 

Rasse oder Abstammung ist der Hahn bis zu 1 kg schwerer als die Henne. Daneben 

gibt es die Zwerghühner, die zwischen 500 und 1200 Gramm wiegen. Als besonderes 

Merkmal ist der rote Kamm (Kammhühner, Gallus), der verschiedene Formen haben 

kann (Stehkamm, Rosenkamm, Erbsenkamm usw.), zu sehen. Beim Hahn ist der 

Kamm größer als bei der Henne. Der Hahn ist durch seinen sichelförmigen Schwanz 

gekennzeichnet. 

Über das maximale Alter des Huhns gibt es wenige zuverlässige Aussagen. In 

Fachbüchern finden sich teilweise Altersangaben von bis zu 50 Jahren. Den meisten 

Berichten zufolge werden Haushühner (wenn nicht zuvor geschlachtet) etwa um die 
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5–7 Jahre, in einzelnen Fällen 8–9 Jahre alt. Legehühner sterben meistens früher als 

freilebende Hühner, welche nicht dem Stress des ständigen Eierlegens ausgesetzt 

sind. Ab dem Alter von zwei Jahren nimmt die Eierproduktion merklich ab. 

 

TEXT 14 

Limousin 

Limousin-Rinder sind eine Rasse, der sehr muskulösen Rinder aus den Limousin 

und den Marken von Frankreich stammen. Die Rasse ist als Limousine in Frankreich 

bekannt. Limousins wurden zuerst von Frankreich in großer Zahl in den 1960er 

Jahren exportiert und sind jetzt in über 70 Ländern vertreten. Sie sind von Natur aus 

mit Hörnern und haben einen unverwechselbaren leichter Weizen zu dunkleren 

rotgoldene Färbung, obwohl internationale Züchter jetzt abgefragt haben züchtete 

(nicht haben Hörner) und schwarz Limousins. 

Zunächst vor allem als Zugtiere verwendet, das Interesse an Limousins als 

Quelle für qualitativ hochwertiges Fleisch wuchs etwa zweihundert Jahren. Die erste 

Limousin Zuchtbuch wurde dann im Jahre 1886 in Frankreich gegründet, die Rasse 

der Reinheit und Verbesserung sicherzustellen, indem sie nur die Aufnahme und 

Zuchttiere, die an strenge Zuchtstandard erfüllt. 

Limousins haben wegen ihrer geringen Geburtsgewicht (einfache Kalben) 

populär geworden, höher als der Durchschnitt Dressing Prozentsatz (Verhältnis der 

Karkasse zu Lebendgewicht) und die Ausbeute (bis Karkasse Verhältnis von Fleisch), 

hohe Umwandlungseffizienz von Futter, und ihre Fähigkeit, schlank zu produzieren, 

zartes Fleisch. Eine große Studie Multi-Rasse berichtet, dass Limou¬sins Futter in 

verkaufsfähiges Fleisch effizienter umgesetzt und deutlich schneller als populäre 

britische Rassen und geringfügig schneller als andere populäre 

kontinentaleuropäischen Rinderrassen. Im Gegensatz dazu sind die anderen 

Rinderrassen proportional mehr Low-Kost-Nebenprodukt und Abfälle, die in ihrem 

Lebendgewicht Wachstum führte zu sein schneller als Limousins. Limousins sind 

besonders bevorzugt für mit Vieh kreuzten wie Angus, Hereford und Shorthorn 

wegen ihrer Fähigkeit, Heterosis beitragen und die Ausbeute und die 

Futterverwertung dieser britischen Rassen zu verbessern, die eine höhere Gehalt an 

Fett und marmorierten Fleisch produzieren. 

Limousins Fähigkeit, unterschiedliche Umgebungen anzupassen trug wesentlich 

zu dem aktuellen Erfolg der Rasse außerhalb von Frankreich. In den meisten Fällen 

sind Limousin Bullen oder ihre Samen importiert nun lokal gezüchtete Limousins zu 

verbessern. Heute ist die Rasse in etwa 70 Ländern auf der ganzen Welt aus Finnland 

reicht im Norden bis nach Südafrika im Süden 

 

TEXT 15 

Hereford 

Hereford-Rinder sind ein Rind Rinderrasse, die weithin sowohl in maßlosen 

Bereichen und gemäßigten Gebieten, vor allem für die Fleischproduktion. 

Ursprünglich aus Herefordshire, England, Vereinigtes Königreich, mehr als fünf 

Millionen Stammbaum Hereford-Rinder gibt es heute in über 50 Ländern. Die 

Hereford-Rinder Export-Handel begann im Jahre 1817 von Großbritannien, in 

Kentucky beginnen, USA, in den Vereinigten Staaten und Kanada über Mexiko zu 

den großen Rindfleisch-raising Ländern Südamerikas verbreitet. Heute dominieren 
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Hereford-Rinder, die Welt Szene aus Australien zu den russischen Steppen. Sie 

können in Israel, Japan und in Kontinentaleuropa und Skandinavien zu finden. 

Sie sind in den gemäßigten Teilen Kanada, den Vereinigten Staaten und 

Russland, sowie den gemäßigten Teilen Australiens, der Mitte und im Osten von 

Argentinien, in Uruguay und Neuseeland, wo sie den größten Anteil der registrierten 

Rinder bilden gefunden. Sie fanden heraus, ursprünglich großer Beliebtheit bei den 

Viehzüchtern des amerikanischen Südwestens, Beleg für die Widerstandsfähigkeit 

der Rasse; während mit Ursprung in kühlen, feuchten Britannien, haben sie auf fast 

jedem Kontinent in viel härteren Klima gedeihen unter Beweis gestellt. 

Viele Stämme von Hereford haben andere Rinderrassen verwendet, um die 

gewünschten Eigenschaften zu importieren, und dies hat zu Veränderungen in der 

Rasse als Ganzes geführt. Allerdings wurden einige Stämme getrennt gehalten, und 

diese haben Eigenschaften der früheren Rasse, wie Härte und Sparsamkeit 

beibehalten. Die traditionelle Hereford ist jetzt als Minderheitsrasse Wert für die 

genetische Erhaltung behandelt. 

 

TEXT 16 

Angus 

Angus-Rinder (Aberdeen Angus) sind eine Rinderrasse, die üblicherweise in der 

Rindfleischproduktion verwendet. Sie wurden von Rindern stammt aus den 

Grafschaften von Aberdeenshire und Angus in Schottland entwickelt und werden als 

Aberdeen Angus in den meisten Teilen der Welt bekannt. 

Sie sind von Natur aus abgefragt (nicht haben Hörner) und einfarbig schwarz 

oder rot, obwohl das Euter weiß sein kann. Es haben sich beide roten und schwarzen 

Menschen in der Bevölkerung immer gewesen, aber in den USA gelten sie als zwei 

getrennte Rassen - rot und schwarz Angus. Schwarz Angus ist die häufigste 

Rindfleisch Rinderrasse in den Vereinigten Staaten, mit 324.266 Tieren im Jahr 2005 

registriert. 

Angus-Rinder werden in Einkreuzung die Wahrscheinlichkeit einer schwierigen 

Kalbe zu reduzieren weit verbreitet. Sie werden auch als genetische Enthorner 

verwendet, wie die abgefragte Gen auf als dominante Eigenschaft übergeben wird. 

Aufgrund ihrer natürlichen Umgebung sind die Rinder sehr robust und können 

die schottischen Winter überleben, die in der Regel hart sind, mit Schneefall und 

Sturm. Kühe wiegen in der Regel 550 kg und Stiere wiegen 850 Kilogramm. Die 

Kälber werden in der Regel kleiner geboren als für den Markt akzeptabel ist, so mit 

Milchvieh Einkreuzung wird für die Kalbfleischerzeugung benötigt. Die Rinder 

werden natürlich abgefragt und in der Farbe Schwarz. Sie reifen normalerweise 

früher als andere einheimische britische Rassen wie Hereford oder North Devon. in 

der Mitte des 20. Jahrhunderts genannt ein neuer Stamm des Rinder der rot Angus 

jedoch entstanden. Die Vereinigten Staaten akzeptiert keine rot Angus-Rinder in 

Herde Bücher, aber Großbritannien und Kanada zu tun. Mit Ausnahme ihrer Farb 

Gene gibt es keine genetische Unterschied zwischen schwarz und rot Angus, aber sie 

sind verschiedene Rassen in den USA. 

Die Rinder haben große Muskelanteil und werden als mittlere angesehen. Das 

Fleisch ist sehr beliebt für seine Marmorierung Qualitäten. 
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TEXT 17 

Holstein Friesen 

Holstein Friesen (oft als Friesen in Europa verkürzt und Holsteins in 

Nordamerika) sind eine Rasse von Milchkühen aus den niederländischen Provinzen 

Nordholland und Friesland stammt, und was jetzt Schleswig-Holstein in Nord-

Deutschland. Sie gelten als der höchsten Produktion Milchtiere der Welt bekannt. 

Die niederländischen Züchtern und beaufsichtigte die Entwicklung der Rasse 

mit dem Ziel, Tiere zu erhalten, das könnte am besten Gebrauch Gras, das am 

häufigsten vorkommende Ressource der Region. Im Laufe der Jahrhunderte war das 

Ergebnis einer hochproduktiven, schwarz-weißen Milchkuh. 

Mit dem Wachstum der neuen Weltmärkte begann für Milch in Nordamerika 

und Südamerika und Milch Züchter in die Niederlande für ihr Vieh drehte sich zu 

entwickeln. Nach etwa 8.800 Friesen hatte eingeführt worden sind, führten Probleme 

Krankheit in Europa auf die Einstellung der Exporte in Märkte im Ausland. 

In Europa wird die Rasse für Milch im Norden und Fleisch im Süden eingesetzt. 

Seit 1945 hat sich die europäische nationale Entwicklung an Rinder führte die Zucht 

und Milchprodukte zunehmend rationalisierten werden. Mehr als 80% der 

Milchproduktion ist nördlich einer Linie Bordeaux und Venedig verbindet, die auch 

mehr als 60% der gesamten Rinder hat. Diese Änderung führte zu der Notwendigkeit 

für spezialisierte Tiere für Milchprodukte (und Rindfleisch) Produktion. Bis zu 

diesem Zeitpunkt Milch und Rindfleisch war aus einem doppelten Zweck dien Tieren 

produziert. Die Rassen, nationale Derivate der niederländischen Friesen, hatte sich 

sehr unterschiedliche Tiere von den von den Züchtern in den Vereinigten Staaten 

entwickelt, die Holsteins nur für die Milcherzeugung verwendet. 

Bauersleute importieren spezialisierte Milch Holsteins aus den Vereinigten 

Staaten mit der Europäischen Schwarz und Weiß zu überqueren. Aus diesem Grund 

in der modernen Nutzung "Holstein" wird verwendet, Nord oder Süd amerikanischen 

Lager und seine Verwendung in Europa, vor allem im Norden zu beschreiben. 

"Friese" bezeichnet Tiere von einer traditionellen europäischen Herkunft, gezüchtet 

sowohl für Milchprodukte und Rindfleisch Verwendung. Kreuze zwischen den 

beiden sind mit dem Begriff "Holstein-Friesian" beschrieben. 

 

TEXT 18 

Kalb  

Markt Kälber werden in der Regel auf zwei Wochen alt und Bullenkälber 

verkauft wird, kann eine Prämie über Färsen holen aufgrund ihrer Größe, entweder 

Strom oder Potenzial. Kälber können für Kalbfleisch, oder für eine von mehreren 

Arten von Rindfleischproduktion je nach verfügbaren lokalen Kulturen und Märkten 

verkauft werden. Solche Bullenkälber kastriert werden können, wenn die 

Wahlbeteiligung auf Weiden in Betracht gezogen, um die Tiere weniger aggressiv zu 

machen. Rassetiere von Elitekühen können in Nachkommen Prüfschemata gestellt 

werden, um herauszufinden, ob sie überlegen Vererber für die Zucht werden können. 

Solche Tiere können sehr wertvoll sein. 

Die meisten Milchbetriebe trennen Kälber von ihren Müttern innerhalb eines 

Tages nach der Geburt Übertragung von Krankheiten zu reduzieren und das 

Management von Milchkühen zu vereinfachen. Es wurden Studien ermöglicht getan 

Kälber für 1, 4, 7 oder 14 Tage nach der Geburt bei ihren Müttern bleiben. Kühe, 
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deren Kälber wurden entfernt länger als einen Tag nach der Geburt Suche erhöht 

zeigte und Schnupfen. Allerdings erlaubt Kälber für längere Zeit mit ihren Müttern 

bleiben zeigte Gewichtszunahme mit der dreifachen Rate der frühen Umzüge sowie 

mehr Suchverhalten und bessere soziale Beziehungen zu anderen Kälbern. 

Nach der Trennung leben die meisten jungen Milchkälber auf kommerzielle 

Milchaustauscher, Futter basierend auf Trockenmilchpulver. Milchaustauscher ist 

eine kostengünstige Alternative zu Vollmilch füttern, weil es billiger ist, kann bei 

unterschiedlichen Fett- und Eiweißprozente gekauft werden, und ist in der Regel 

weniger belastet als Vollmilch, wenn sie richtig behandelt. Ein Tag alt Kalb 

verbraucht rund 5 Liter Milch pro Tag. 

 

TEXT 19 

Schaf 

Schafe sind Wiederkäuer Säugetiere in der Regel als Nutztiere gehalten. Schafe 

sind eine der frühesten Tiere für landwirtschaftliche Zwecke domestiziert werden und 

Schafe sind für Vlies, Fleisch und Milch erhöht. Eine Schafwolle ist die am weitesten 

verbreitete Tierfaser und wird in der Regel geerntet durch Scherung. Ovine Fleisch 

Lamm genannt, wenn sie von jüngeren Tieren und Hammelfleisch, wenn sie von 

älteren. Schafe weiterhin für Wolle und Fleisch heute wichtig zu sein, und werden 

auch gelegentlich für Pelze, als Milchtiere angehoben oder als Modellorganismen für 

die Wissenschaft. 

Schafzucht wird während der Mehrheit der bewohnten Welt praktiziert wird, 

und hat zu vielen Zivilisationen grundlegend gewesen. In der modernen Ära, 

Australien, Neuseeland, die südlichen und zentralen südamerikanischen Nationen, 

und die britischen Inseln sind am engsten mit Schafproduktion verbunden. 

Eine Gruppe von Schafen ist eine Herde oder Mob genannt. Erwachsene 

weibliche Schafe werden als Mutterschafe, intakte Männer als Widder, kastrierte 

Männer als Hammel, und jüngere Schafe wie Lämmer. 

Hausschafe sind relativ kleine Wiederkäuer, in der Regel mit einem 

gekräuselten Haar genannt Wolle und oft mit Hörnern eine seitliche Spirale bilden. Je 

nach Rasse, können Hausschafe haben keine Hörner überhaupt, oder Hörner bei 

beiden Geschlechtern oder nur bei Männern. 

Ein weiteres Merkmal einzigartig für Hausschafe ist ihr großer Unterschied in 

der Farbe. Farben von Hausschafen Bereich von reinem Weiß bis schokoladenbraun 

und sogar fleckig oder Schecken. Die Auswahl für leicht färbbares weißen Vliesen 

begann früh Schafe Domestikation und als weiße Wolle ist ein dominantes Merkmal 

es sich schnell ausbreiten. Aber auch farbige Schafe in vielen modernen Rassen 

erscheinen, und können sogar als rezessives Merkmal in weißen Flocken erscheinen. 

Die Art des Vlieses weist erhebliche Unterschiede zwischen den Rassen, von dichten 

und hoch gekräuselt, zu lange und Haar-like. Es gibt Variation von Wolle Art und 

Qualität auch unter den Mitgliedern der gleichen Herde. 

Je nach Rasse, zeigen Schafe eine Reihe von Höhen und Gewichten. Ewes 

typischerweisen zwischen 45 und 100 kg und rammen zwischen 45 und 160 

Kilogramm wiegen. 

 

 

 



61  

TEXT 20 

Ziege 

Ziegen gehören zu dem frühesten Tiere durch den Menschen domestiziert. 

Menschen fingen an wilde Ziegen für einen einfachen Zugang zu Milch und Fleisch, 

in erster Linie, Herde, sowie für deren Dung, die als Brennstoff verwendet wurde, 

und ihre Knochen, Haare und Sehnen für Kleidung, Gebäude und Werkzeuge. 

Jede anerkannte Rasse von Ziegen hat spezifische Gewichtsbereiche, die von 

mehr als 300 lbs für Böcke von größeren Rassen wie Boer variieren, auf 45 bis 60 lbs 

für kleinere Ziege tut. Innerhalb jeder Rasse können verschiedene Stämme oder 

Blutlinien haben unterschiedliche Größen anerkannt. Am unteren Ende des 

Größenbereichs sind Nutztiere wie der Afrikanische Pygmäe, die 16 bis 23 Zoll an 

der Schulter als Erwachsene stehen. 

Die meisten Ziegen haben natürlich zwei Hörner, in verschiedenen Formen und 

Größen von der Rasse abhängig. Ziegen haben Hörner, wenn sie nicht "abgefragt" 

(Bedeutung, genetisch hornlos) oder die Hörner entfernt worden sind, in der Regel 

kurz nach der Geburt. 

Ziegen sind Wiederkäuer. Die Weibchen eines Euters, bestehend aus zwei 

Zitzen, im Gegensatz zu den Rindern, die vier Zitzen haben. 

Sowohl männliche als auch weibliche Ziegen haben Bärte, und viele Arten von 

Ziege. 

Einige Rassen von Schafen und Ziegen sehen ähnlich aus, aber sie können in der 

Regel auseinander gesagt werden, da Ziegen Schwänze kurz sind und in der Regel 

nach oben zeigen, während Schafe Schwänze hängen nach unten und sind in der 

Regel länger und größer. 

Ziegen erreichen Pubertät zwischen drei und 15 Monate alt sind, je nach Rasse 

und Ernährungszustand. Viele Züchter bevorzugen Zucht zu verschieben, bis die 

Hirschkuh 70% des Erwachsenengewicht erreicht hat. 

Die Trächtigkeit Länge beträgt etwa 150 Tage. Zwillinge sind das übliche 

Ergebnis, mit Einzel- und Triplett Geburten ebenfalls üblich. Milchziegen erzeugen 

im Allgemeinen zwischen 660 und 1.800 l Milch pro 305-Tage-Laktation. Im 

Durchschnitt wird eine gute Qualität Milch Ziege mindestens 2,7 l Milch pro Tag 

geben, während sie in der Milch ist. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ  

СОСТАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

1. Составьте предложения, используя предлагаемые слова и 

словосочетания: 

 

a) Model:Ich habe Post-Graduate-Kurse in Wirtschaft und angewandte 

quantitative Methoden. 

1. Engineering; 2. Tierkunde; 3. Informatik; 4. Englisch; 5. Unterrichtsmethodik 

 

b) Model:Ich habe die Kandidaten Prüfung in Englisch zu nehmen. 

1. Philosophie; 2. das Spezialgebiet; 3. Englisch 

 

c) Model: Mein wissenschaftlicher Berater erhielt den Staatspreis. 

1. erhielt seinen Ph.D. Grad in Moskau; 2. habt einen erheblichen Beitrag in 

Engineering / Tierkunde / Lebensmittel-Technologie; 3. nahm in verschiedenen 

wissenschaftlichen Konferenzen und Symposien teil. 

 

d) Model: Ich nehme an jährlichen Konferenzen unserer Universität. 

1. internationale Symposien; 2. Experimente; 3. Klassen. 

 

e) Model:Ich würde mich freuen, an der Konferenz teilzunehmen. 

1. Werkstätten; 2. eine Podiumsdiskussion ; 3. dieses Symposium. 

 

f) Model: Ich möchte ein Papier zu dieser Konferenz unterbreiten. 

1. gleichzeitige Sitzung; 2. eine Poster-Session; 3. lokale Organisationskomitee. 

 

2. Прочитайтетекстиответьте на данные вопросы: 
a) Was tut Ihre Forschung befassen sich mit? 

b) Was Sie derzeit beschäftigt in werden? 

 

Einen Post-Graduate-Kurs 

Im vergangenen Jahr durch die Entscheidung des Wissenschaftlichen Rates 

nahm ich einen Postgraduierten Kurs meines Wissens in der Tier-Wissenschaft zu 

erhöhen. Ich absolvierte drei Aufnahmeprüfungen - in Philosophie, Englisch und 

Fachdisziplin. So, jetzt bin ich Aspirant von Rjasan Staatliche agrartechnologische 

Universität. Ich bin an denLehrstuhl für Nutztiere Anatomie und Physiologie 

angebracht. Bald werde ich Kandidat Prüfungen in Philosophie, Englisch und 

Fachdisziplin absolvieren. So besuche ich Kurse in Englisch und Philosophie. Ich 

bin sicher, dassEnglisch ist sehr wichtig für meiner Forschung. 

Meine Forschung beschäftigt sich mit Viehzucht. Das Thema der Dissertation 

ist die "Verbesserung der Rinder von einer separaten Farm von ...". Ich war in dem 

Problem interessiert, wenn ein Student so jetzt habe ich einige wertvolle Daten für 

meine Dissertation gesammelt haben. 

Ich arbeite in engem Kontakt mit meiner Forschung Berater (Supervisor). Er 

studierte an unserer Universität und erhielt seinen Doktorgrad im Alter von 40. Er ist 

der jüngste Doktor der Naturwissenschaften an unserer Universität. Er hat eine große 
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Anzahl von Forschungsarbeiten in Zeitschriften veröffentlicht nicht nur in diesem 

Land, sondern auch im Ausland. 

Er nimmt oft an wissenschaftlichen Konferenzen und Symposien. Wenn ich 

Schwierigkeiten in meiner Arbeit habekonsultiert mich meine Forschung Berater. 

Derzeit bin ich bei der Erhebung der notwendigen Daten beschäftigt. Ich hoffe, 

es wird ein Erfolg sein, und ich werde mit meiner Arbeit auf Zeit durch. 

 

Прочитайтевторойабзациответьтенаследующийвопрос: 

WasistdasThemaIhrerDissertation? 

 

Прочитайтетретийабзаци расскажите о своем научном руководителе 

по следующему плану: 

1. Doktorgrad. 2. Wissenschaftliche Publikationen. 3. Die Teilnahme an 

wissenschaftlichen Konferenzen. 

 

3. Прочитайте текст и ответьте на данные ниже вопросы: 

Meine Forschungsarbeit 

Ich bin ein Assistent an den Lehrstuhl für das Nutzvieh Anatomie und 

Physiologie an unserer Universität. Mein Spezialgebiet ist Tierzucht. Ich verbinde 

Arbeit mit der wissenschaftlichen Forschung. 

Ich mache die Forschung in Fleischrinderhaltung die von großem Interesse in 

unserem Land ist. Dieser Zweig der Wissenschaft wurde in den letzten zwei 

Jahrzehnten rasant entwickeln. Die erhaltenen Ergebnisse wurden bereits breite 

Anwendung in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft gefunden. 

Ich interessiere mich für diesen Teil der Tierhaltung, das Gehäuse, Fütterung 

und Gesundheitsprobleme. Ich habe seit zwei Jahren an dem Problem gearbeitet. 

Das Thema der Dissertation ist "Fleischvieh Perspektiven in Russland". Das 

Thema meiner Arbeit ist die praktische Entwicklung einer wirksamen Technologie 

der Verwendung dieser Art von Tieren im Gebiet Rjasan zu halten. 

Ich denke, das Problem ist sehr wichtig heutzutage vor allem wegen der 

Notwendigkeit das importierte Rindfleisch zu ersetzen. Bei Entscheidungen ist es 

notwendig, eine Menge Fragen wie Besonderheiten der Haltung, Fütterung und 

Möglichkeiten die Ausland und lokale Tiere zu berücksichtigen. 

Meine Arbeit ist sowohl von theoretischer und praktischer Bedeutung. Sie 

basiert auf der Theorie von meiner Forschung Berater Professor S. Er ist der 

Lehrstuhlleiter an der Rjasan Staatliche agrartechnologische Universität. Er 

konsultiert michwenn ich einige Schwierigkeiten in meiner Forschung habe. Wir 

diskutieren oft die gesammelten Daten. 

Ich habe noch nicht den experimentellen Teil meiner Arbeit abgeschlossen, aber 

ich bin mit dem theoretischen Teil durch. Im Moment habe ich vier wissenschaftliche 

Arbeiten veröffentlicht. 

Ich nehme an verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen teil. 

Ich plane das Schreiben der Dissertation bis zum Ende des nächsten Jahres zu 

beenden und an unserer Universität zu verteidigen. Ich hoffe einen Ph.D. in Tierzucht 

zu bekommen. 
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1. Was sind Sie? 

2. Was ist IhreFachdisziplin? 

3. Welches Wissensgebiet tun Sie Forschung in? 

4. Haben Sie lange auf das Problem gearbeitet? 

5. Habt Ihre Arbeit praktische oder theoretische Bedeutung? 

6. Wen zusammenarbeiten Sie mit? 

7. Wann konsultieren Sie Ihren wissenschaftlichen Berater? 

8. Haben Sie den experimentellen Teil Ihrer Dissertationbeendet? 

9. Wie viele wissenschaftliche Arbeiten haben Sie veröffentlicht? 

10. Haben Sie an den wissenschaftlichen Konferenzen teilgenommen? 

 

4. Ответьте на следующие вопросы: 
1. Sind Sie ein Aspirant? 2. Wann haben Sie Ihre Kurse? 3. Haben Sie noch 

alle Prüfungen bestanden? 4. Wann werden Sie Ihre Prüfung in Englisch nehmen? 

5. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Berater? 6. Welcher Teil Ihrer Dissertation haben 

Sie abgeschlossen? 7. Haben Sie einige Publikationen zum Thema? 8. Wann sollen 

Sie Ihre Dissertation verteidigen? 9. Welche wissenschaftliche Grad erwarten Sie zu 

bekommen? 10. In welchem Bereich haben Sie Ihre Forschung? 11. Sind Sie ein 

Theoretiker oder ein Experimentator? 12. Welche Probleme untersuchen Sie? 13. 

Haben Sie für die Forschung tragen einzeln oder im Team? 14. Was ist das Ziel 

Ihrer Forschung? 15. Welche Methoden verwenden Sie in Ihrer Arbeit? 16. 

IstesschwierigdieerhaltenDatenzuanalysieren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Соответствие ученых степеней в России и за рубежом 

 

Полноценное общение на научной конференции предполагает, что ее 

участники, с одной стороны, имеют достаточно ясное представление о положе-

нии, занимаемом в научном мире их коллегами, а с другой – умеют пояснять 

средствами иностранного языка свои научные позиции. 

Научный статус ученого в известной степени характеризуется рядом 

формальных показателей, среди которых степень, звание, место работы, 

занимаемая должность, обладание специальными наградами, членство в 

различных обществах и ассоциациях. 

Одним из важнейших показателей научной квалификации является 

степень (degree). В англоязычных странах успешное окончание трех-, 

четырехлетнего курса обучения в высшем учебном заведении, как правило, 

приводит к получению степени бакалавра (Bachelor’s degree): Bachelor of 

Science, сокр. B.Sc. / B.S. (естественные науки); Bachelor of Arts, сокр. A.B. / 

B.A.  (гуманитарныенауки); BachelorofFineArts, сокр. B.F.A. (искусство); 

Bachelor of Business Administration, сокр. B.B.A. (управление) и т.д. Степень 

бакалавра часто называется в англоязычных странах первой степенью (first 

degree). Например, ученый, изменившийсвоюспециализацию, можетсказатьтак: 

«I got my first degree in chemistry and then I switched over to the field ofbiology». 

Принято считать, что степень бакалавра соответствует диплому выпуск-

ника российского вуза с четырехлетним циклом обучения (бакалавра), сдав-

шего государственные экзамены. 

Студенты, продолжающие занятия после получения первой степени 

(graduate / postgraduate students), могут претендовать на степень магистра 

(master’s degree): Master of Science, сокр. M.S.; Master of Arts, сокр. M.A.; 

Master of Fine Arts, сокр. M.F.A. и т.д. Для получения этой степени после года 

или  двух лет учебы и участия в исследовательской работе необходимо сдать 

еще ряд экзаменов и, как правило, представить диссертацию(thesis). 

Принято считать, что степень магистра соответствует диплому 

выпускника российского вуза с пяти-, шестилетним циклом обучения, 

выполнившего и защитившего дипломный проект. 

Отметим, однако, что использование слова diploma по аналогии с русским 

словом диплом (свидетельство об окончании вуза) может привести к 

неточному пониманию собеседником вашей мысли. Дело в том, что в 

англоязычных странах завершение курса обучения получением diploma, как 

правило, менее почетно, чем получение degree. Это обстоятельство можно 

учесть путем обращения к слову degree, когда речь идет о высшем 

образовании. Например, обладательдипломаинженера-химикаможетсказать: 

Ihaveamaster’sdegreeinchemicalengineering. 

Следующая степень в англоязычных странах – это степень доктора 

философии (Doctor of Philosophy, сокр. Ph.D.). Она 

присуждаетсяпредставителям различных наук, как естественных, так и 

гуманитарных. Использование слова Philosophy в данном случае носит чисто 

традиционный характер и объясняется тем, что изначально оно имело более 
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общее значение «наука вообще». Например, 

обладателемэтойстепениможетбытьботаник: «I left England to go to Canada to 

be a student of advanced botany. In Canada I earned the degree of Master of Science 

and also Doctor of Philosophy». 

Частостепеньдокторафилософииназывают doctoral degree / doctor’s de-

gree/doctorate: “I attended a college in Arizona for my bachelor’s degree and my 

master’s degree. Then I got my doctoral degree at the University of Hawaii”. 

Претендент на эту степень должен провести оригинальное научное 

исследование, как правило, в рамках специальной учебной программы (Ph. D. 

Program / studies), сдать ряд экзаменов и обязательно представить 

диссертационную работу (doctoralthesis / dissertation). Как правило, к работе 

над докторской диссертацией исследователь приступает после получения 

степени магистра: «Iamtwenty-

sixyearsoldandhavejustcompletedmymaster’sdegreeinscience. And I’m going to be-

gin my Ph. D. program next September in Canada». 

Рассказываяосвоемнаучномпути, 

ученыенередконазываютстепенимагистраидоктораоднимизсочетанийтипа 

advanced/graduate/higher degree: “After graduation from Florida State University I 

received an advanced degree in economics at Duke University”. 

Ученыйможетобладатьнесколькимистепенямивразныхобластяхиотразныхучебн

ыхзаведений: «I have graduate degrees from the American University and the 

University of Miami in Florida». 

Принято считать, что степень доктора философии соответствует ученой 

степени кандидата наук, что позволяет российскому научному работнику этой 

квалификации представляться доктором при общении на международном 

уровне. Понятие ученая степень кандидата наук может быть выражено, напри-

мер, словомdoctorate: “Igotmydoctorateineconomicstwoyearsago”. 

При использовании сочетаний типа candidate’sdegree / candidateofscience 

или candidateofchemistry / candidateofchemicalscience(s) и т.п. следует иметь в 

виду, что они, являясь дословным переводом с русского, будут понятны только 

тем зарубежным ученым, кто знаком с научными реалиями нашей страны, что 

ограничивает круг их употребления или, во всяком случае, требует 

дополнительных пояснений, например, таких: «I 

haveacandidate’sdegreewhichcorrespondstothePh.D. degreeinyourcountry». 

Не в пользу дословного перевода русского словосочетания кандидат наук 

как candidateofscience(s) без соответствующих разъяснений говорят два обстоя-

тельства. Во-первых, оно может быть интерпретировано носителем англий-

ского языка по аналогии со словосочетаниями bachelorofscience, 

masterofscience и тем самым создаст впечатление, что вы работаете в области 

естественных наук, а это может не соответствовать действительности. Во-вто-

рых, необходимо учитывать, что слово candidate часто используется в сочета-

ниях Ph.D. doctoralcandidate, где оно указывает, что данный исследователь 

работает над соответствующей диссертацией, но степени  доктора философии 

еще неполучил. 

Сочетание doctoralcandidate может быть удачным эквивалентом русскому 

понятию соискатель. Ср.: Сейчас я являюсь соискателем степени кандидата 

экономических наук. – NowIamadoctoralcandidateineconomics. Соответственно 
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для обозначения понятия аспирант наряду со  словосочетаниямиgraduate / 

postgraduate student можно использовать и  сочетание doctoral student особенно, 

если учесть, что оно точнее передает позицию аспиранта как исследователя, 

работающего над диссертацией, соответствующей докторской диссертации в 

англоязычных странах. Дело в том, что сочетания graduate student (амер.) и 

postgraduate student (брит.) употребляются для обозначения студентов, которые 

могут работать по программам, ведущим к получению степени, как доктора 

философии, так и магистра. 

Наряду со степенью доктора философии в англоязычных странах есть ряд 

почетных докторских степеней (honorary / higher / senior doctorates), 

присуждаемых сравнительно немногим ученым за долголетнюю и 

плодотворную научную деятельность. Среди них степени: Doctor of Science, 

сокр. D.Sc. (естественные науки); Doctor of Letters, сокр. Litt.D. (гуманитарные 

науки); Doctor of Laws, сокр. L.L.D. (юриспруденция) и ряд других. Они не 

требуют проведения специальных исследований или написания диссертации и 

присуждаются по совокупности заслуг известным деятелям науки: «Dr. 

GreenreceivedanhonoraryD.Sc. 

inengineeringfromtheUniversityofPennsylvaniaforhiscontributioninelectro-

mechanicalscience». Отметим, что ученый может быть обладателем нескольких 

или даже многих почетных докторскихстепеней. 

По-видимому, сочетание senior doctorate может быть использовано в уст-

ной речи для передачи русского понятия степени доктора наук: «I 

hopetogetmyseniordoctoratewithinthenextthreeyears». 

Однако здесь обязательно нужно пояснить, что степень доктора наук в на-

шей стране требует представления диссертации, а также, как правило, написа-

ния монографии. Например, можносказать: «Our senior doctorate is not an hono-

rary degree. It requires the writing of a dissertation and the publication of a mono-

graph». 

Использованиесочетанийтипа Doctor of Science / Doctor of the Sciences / 

Doctor of History / Doctor of Technical Science(s) ит.д. 

дляпередачистепенидокторанауктакжеможетпотребоватьаналогичныхразъясне

ний, есливашсобеседникнеориентируетсявроссийскихнаучныхреалиях. В 

частности, можно подчеркнуть, что степень доктора наук является высшей 

ученой степенью в нашей стране, а многие из ее обладателей имеют звание  

профессора: 

«TheRussianDoctorofSciencedegreeisthehighestresearchdegreeinthiscountry. 

Manyscientistshavingthatdegreeareprofessors». 

Кроме исследовательских степеней (research degrees) в англоязычных 

странах имеются также профессиональные докторские степени (professional 

degrees), которые присваиваются специалистам определенной квалификации в 

ряде областей, например: Doctor of Medicine, сокр. M.D. (медицина); Juris Doc-

tor, сокр. J.D. (юриспруденция). Отметим, что обладание профессиональной 

степенью  в  англоязычных  странах  фактически  означает, что данный 

человекимеет квалификацию, отвечающую требованиям, выдвигаемым к 

специалистам этого плана соответствующей профессиональной ассоциацией. 

Например, для получения степени Juris Doctor в США необходимо, как 

правило, сначала получить степень бакалавра, а затем успешно закончить 
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трехлетнюю юридическую школу (law school); для получения степени Doctor 

of Medicine – степень бакалавра и закончить четырехлетнюю медицинскую 

школу (medical school) и интернатуру (internship). Таким образом, 

профессиональные степени в англоязычных странах скорее соответствуют 

русским дипломам врачей и юристов, хотя и требуют большего времени для их 

получения, и не могут использоваться в качестве эквивалентов русским 

ученым степеням кандидатов и докторов медицинских и юридических наук. 

Обладатели этих степеней должны учитывать это обстоятельство и в случае 

необходимости дать, например, такое пояснение: «I have a degree which we call 

Doctor of Medical Science degree. It is our senior research doctoral degree in 

thisfield». 

Нередко человек является обладателем профессиональной и ученой сте-

пени, в частности, M.D. и Ph.D. 

Наличие определенной ученой степени позволяет данному научному 

сотруднику занимать соответствующую должность в исследовательской 

организации. Например, можнопрочитатьтакоеобъявлениевнаучномжурнале: 

«We are seeking a postgraduate biochemist (Ph.D.) with experience in protein 

chemistry to take up an interesting position in our researchlaboratories». 

Названия должностей, которые научные работники могут занимать в 

государственных и частных исследовательских учреждениях, в том числе и в 

высших учебных заведениях, в англоязычных странах весьма разнообразны. В 

ряде случаев они отражают конкретную специализацию: assistantwildlifeecolo-

gist, biochemist, plantphysiologist, researchchemist, senioreconomist. 

Позиции исследователей типа research assistant, senior research assistant, re-

search associate, senior research associate, research fellow, senior research fellow и 

т.д., в названиях которых не обозначена научная дисциплина, встречаются, как 

правило, в высших учебных заведениях и относящихся к ним научных 

организациях. Обычно их занимают исследователи, претендующие на получе-

ние докторской степени или обладающие ею, что видно из следующего 

объявления: «Researchassociate: ApplicantsshouldhavesubmittedtheirPh. D. the-

sisorhavearecentPh. D. degreeinbiochemistryorchemistry». 

Если место предназначено только для исследователя с докторской 

степенью, то в названиях появляется слово postdoctoral: 

postdoctoralresearchfellow, postdoctoralresearchassociate, postdoctoralfellow. 

Ещеодинпримеробъявления: «Postdoctoral Senior or Research Associateship: The 

appointment is for three years and could start in September, 2005. Applicants must 

have a Ph. D. degree, or have submitted their thesis for Ph. D. before the starting 

date». 

Добавим также, что позиция associate выше по рангу, чем assistant, и 

предполагает большую самостоятельность в научной работе. 

Следуетотметить,чтонаучныесотрудникитипаpostdoctoralfellowили 

research   fellow   занимаются   исследовательской   работой   одновременно      

сповышением своей научной квалификации. Для этой цели им выделяется 

специальная стипендия (fellowship). 

Следует отличать ученого, занимающего позицию research fellow или 

postdoctoral fellow, от fellow – действительного члена научного общества:  

Brown B.B., Fellow of the RoyalSociety. 
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Слово fellow также используется для обозначения членов совета 

преподавателей колледжа или университета: «Grey G.G., Fellow of Balliol Col-

lege, Oxford». Такоечленствоможетбытьипочетным: «White W.W., Honorary Fel-

low of University College, Oxford». 

Еслиученыйпрекращаетактивнуюнаучнуюдеятельность, 

нонепорываетсвязейсуниверситетом, егоназывают Visiting fellow: “I’m actually 

retired and now am called a visiting fellow which means I have no responsibilities 

and can enjoy myself”. 

В высших учебных заведениях англоязычных стран сосредоточены 

значительные научные силы. Как правило, ученые совмещают научную и 

преподавательскую деятельность и нередко делят свое время пополам: «I’m a 

botanist and a professor of ecology. I have what we call a fifty-fifty appointment. 

Fifty percent teaching. I teach undergraduate and graduate students, and then the 

remaining time is taken up with research». 

Высшееученоезваниеванглоязычныхстранах – профессор professor/full 

professor (амер.): professor of oceanology, professor of economics, professor of 

mathematics. 

Забольшиезаслугипередуниверситетомученыйможетполучитьзваниепочет

ногопрофессора (emeritus professor/professor emeritus): «Dr. Green, Emeritus 

Professor of Biochemistry, University of London». Как правило, обладатель этого 

звания не занимается активной научной и преподавательской деятельностью. 

Что касается позиции профессора в вузах России, то она обозначается на 

английском языке словом professor. Доктора наук, имеющие это звание, могут 

использовать его для уточнения своего научного статуса относительно своих 

коллег с кандидатской степенью, например, при представлении зарубежному 

коллеге: «I’m Professor Petrov and this is my colleague Dr. Ivanov». 

На ступеньку ниже профессора в иерархической должностной лестнице в 

британских вузах стоят reader: “Brown B.B., Reader in Criminal Law, University  

of Strathclyde”; principal lecturer: “Johnson J.J., Principal Lecturer in Criminal Law. 

Liverpool polytechnic”; senior lecturer: “Senior Lecturer, University of Birming-

ham”; вамериканскихуниверситетах – associate professor: “White W.W., Asso-

ciate Professor of Economics, University ofAlaska”. 

Вышеприведенные сочетания могут быть использованы для 

приблизительной передачи позиции доцента в вузах нашей страны. 

Иногда для обозначения соответствующего звания на английском языке в 

европейских неанглоязычных странах употребляется слово docent. Обратим 

внимание, однако, что в некоторых американских университетах этим словом 

называют преподавателей младшего ранга, не являющихся постоянными чле-

нами педагогического коллектива. Поэтому вряд ли   можно считатьанглийское 

слово docent удачным эквивалентом русскому слову доцент. Если же оно все-

таки используется в устной речи, то не будет лишним соответствующее 

пояснение: «NowIoccupythepositionofdocentwhichcorrespondstoasso-

ciateprofessororreaderinEnglish-speakingcountries». 

Следующая категория преподавателей в британских вузах известна как 

lecturer: “JonesJ.J., LecturerinLandLaw, UniversityofEastAnglia”, в американских 

– assistant professor: “Brown B.B., Assistant Professor of Economics, University of 

Texas”. 
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В вузах России аналогичную позицию занимает старший преподаватель. 

Помимо вышеприведенных аналогов для обозначения этой должности можно 

употребить сочетание senior instructor. Во всяком случае, им иногда пользуются 

авторы из англоязычных стран, когда они пишут о системе образования в  на-

шейстране. 

Заметим, что дословный перевод на английский язык русского 

словосочетания старший преподаватель как senior teacher может 

соответственно потребовать дополнительных пояснений, ибо английское слово 

teacher в основном используется в отношении школьных учителей. 

Для обозначения группы младших преподавателей в англоязычных  стра-

нах используются такие сочетания, как assistant lecturer (брит.) и instructor 

(амер.). В нашей стране примерно такую же позицию занимают ассистент и 

преподаватель. Говоря о своей работе, они могут использовать слово instructor:  

I am an instructor inEnglish. 

Профессор в англоязычных странах, как правило, является одновременно 

и заведующим кафедрой (head of department): S.S. Smith, D.Sc., Professor and 

Head of Department, Department of Economics. Таким образом, в круг его 

обязанностей входит административная преподавательская и научная работа. 

Говоритзаведующийкафедройэкономикиодногоизамериканскихуниверситетов: 

«The main part of my responsibilities is administrative, because I have been running 

the Department of economics. So it takes most of my time. But in addition to that I 

teach courses. I also supervise the work of graduate students and I try to find some 

time for my ownresearch». 

Несмотря на определенные отличия в организации и функционировании 

таких подразделений, как кафедра в нашей стране и department в вузах 

англоязычных стран, эти слова можно использовать в качестве ближайших 

эквивалентов: кафедра физики – department of physics и наоборот: department of 

modern languages – кафедра современных языков, но не факультет, как иногда 

ошибочно переводят сочетания подобного типа. 

Слово кафедра нельзя переводить на английский язык как chair, так как 

данное слово используется лишь для обозначения поста заведующего 

кафедрой или лица, занимающего эту должность: см., например, два 

следующих объявления: «TheChairofEconomicsremainsvacant»; 

«TheUniversityofCaliforniaCollegeofMedicineisseekingaChairfortheDepartmentofB

iologicalChemistry». 

Воглавеучебногоподразделениятипафакультета, 

называемоговбританскихуниверситетахfaculty (facultyofarts, facultyofscience, 

facultyoflaw, facultyofeconomics, etc.), авамериканских – collegeилиschool 

(collegeoffinearts, collegeofartsandsciences, collegeofbusinessadministration, 

schooloflaw, schoolofpharmacy, etc.), стоитdean (декан). 

Для передачи позиции декана в высших учебных заведениях можно 

использовать   слово   dean,   соответственно   заместителя   декана   –   sub-

dean/ associate dean / assistant dean. 

Отметим, что в американских университетах есть ряд должностей, в 

названия которых входит слово dean: dean of students, dean of university, dean of 

faculty и т.п., но их функции отличны от функций декана в нашем понимании. 

Добавим, что в американских вузах слово faculty обозначается основной 
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преподавательский состав, в то время как в британских используется сочетание 

academic/teaching staff. В беседе с американскими учеными нужно иметь ввиду 

особенность употребления слова faculty и в случае необходимости ввести 

соответствующие коррективы: "WhenIusetheword "faculty" 

Imeanbythatadivisionoftheuniversityandnottheteachingstaff". 

Формально университет в странах с британским вариантом английского 

языка возглавляет chancellor, изредка посещающий его для участия в 

торжественных церемониях. Фактически университетом руководит ученый, 

занимающий пост vice-chancellor. Аналогичную функцию в американском 

университете выполняет president. 

Для передачи позиции ректора вуза кроме вышеприведенных аналогов 

(vice-chancellor, president) можно воспользоваться и словом rector, которое 

применяется в европейских странах и будет понятно зарубежным ученым. 

Вустнойбеседеникогданепомешаеткраткоепояснение: "The rector of our 

university, in America you would call him president, is a physicist by training". 

По-

разномуввысшихучебныхзаведенияханглоязычныхстранназываютсядолжности, 

обладателикоторыхзанимаютключевыеадминистративныепозиции: Vice 

president for academic affair, vice-president for research, pro-vice-chancellor ит.д. 

Ученый, занимающийдолжность, обозначеннуюсловом provost, 

фактическиотвечаетзавсюучебнуюиисследовательскуюработу, 

проводимуювинституте: "I was dividing my time between research and 

administration as Provost for MIT (Massachusetts Institute of technology), a 

position that put me in charge of all the teaching and research done at the Institute - 

everything in fact, except the Institute's financial matters and its capital equipment." 

Соответственнодляобозначениянаанглийскомязыкепозициипроректоравву

земожновоспользоватьсясочетаниями: prorector, vice rector или deputy vice-

chancellor; проректорпоучебнойработе - prorector for academic affairs; 

проректорпонаучнойработе prorector for research. 

Чтокасаетсянаучно-

исследовательскихинститутовидругихорганизацийподобноготипа, 

товназванияхдолжностей, которыезанимаютихсотрудники, 

частовстречаетсясловоscientistбезуказаннойнаучнойдисциплины: 

assistantscientist, researchscientist, seniorresearchscientist, principalscientist, 

seniorscientistит.п.  

Вназванияхнаучныхдолжностейвгосударственныхучреждениях, 

какправило, присутствуетсловоofficer: scientificofficer, seniorscientificofficer, 

principlescientificofficer, researchofficer, seniorresearchofficer, experimentalofficer, 

seniorexperimentalofficer. 

Для передачи на английском языке ученых званий младший и старший 

научный сотрудник, имеющихся в научно-исследовательских организациях, 

могут быть предложены различные варианты. Прежде всего заметим, что вряд 

ли целесообразно использовать в этом случае слово junior (младший),  

учитывая, что оно практически не встречается в данном контексте в 

англоязычных странах. Принимая это во внимание, можно предложить 

следующие пары для обозначения понятий младший научный сотрудник - 

старший научный сотрудник (без указания специальности): scientificassociate - 
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seniorscientificassociate, researchassociate - seniorresearchassociate, 

researchscientist - seniorresearchscientist или с указанием специализации: 

research physicist - seniorresearchphysicist, researchchemist - 

seniorresearchchemist. Представителям гуманитарных наук, видимо, следует 

остановиться на первом из предложенных вариантов, так как такие слова, как 

scientist и research, как правило, предполагают естественнонаучную 

тематикуисследования. 

О научном статусе участника конференции можно судить и по занимаемой 

им административной должности: directorofinstitute; deputy / associate / 

assistantdirector; headofdepartment / division; head / chiefoflaboratory; 

headofgroup; projectdirector / leader; headofsection и т.д. 

Подбирая английские эквиваленты названиям руководящих научных 

должностей типа заведующий отделом лабораторией руководитель группы и 

т.п., можно рекомендовать нейтральное и ясное во всех контекстах слово head: 

headofdepartment, headoflaboratory, headofgroup. 

Отметим, что использование слова laboratory предполагает, что речь идет 

о естественнонаучной тематике исследований. Поэтому сочетание лаборатория 

гуманитарных дисциплин можно передать по-английски thehumanitiesgroup. 

Добавим, что за названием laboratory / laboratories может скрываться и крупная 

научная организация (BellTelephoneLaboratories), и ее руководитель (director) 

соответственно имеет статус директора научно-исследовательского института. 

Важным показателем научных достижений ученого является вручение ему 

различных наград (medals, prizes, awards). Особое признание его заслуг в 

международном масштабе отмечается присуждением Нобелевской премии 

(TheNobelPrize). 

Свидетельством заслуг ученого является его избрание в члены ряда 

научных обществ, например, таких, как Королевское общество 

(TheRoyalSociety) в Великобритании, Американская Академия наук и искусств 

(TheAmericanAcademyofArtsandSciences), Национальная академия наук 

(TheNationalAcademyofScience) в США и т.п. 

Соответственно в России высшие научные позиции занимают члены 

Академии   наук   (membersoftheRussianAcademyofScience):     члены-

корреспонденты (correspondingmembers) и действительные члены (fullmembers 

/ academicians). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО 

МИНИМУМА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сдаче экзамена по иностранному языку предшествует написание 

аспирантом или соискателем реферата по одной из тем в рамках направления 

подготовки. 

Для написания реферата требуется найти материалы на иностранном 

языке, который может быть представлен в книгах, журналах или сети Интернет 

(поисковые системы Google, Yahoo). Это могут быть разделы книг или 

журнальные статьи по темам, связанным с направлением подготовки аспиранта.   

РЕФЕРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕВОД С ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ! Аспиранты, утверждающие, что в ходе написания 

реферата они переводили найденные материалы с русского языка на 

английский, ДО ЭКЗАМЕНА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Объем реферата – 20-25 страниц переведенного на русский язык текста + 

15-20 страниц текста на иностранном языке. 

Успешное выполнение реферата и его письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество реферата оценивается 

по зачетной системе. 

 

Структура реферата: титульная страница, текст переведенного на 

русский язык материала (TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал 1,5; поля: слева – 3, справа, сверху и внизу - 2), далее идет текст на 

английском языке и список использованной литературы.  

 

РАБОТЫ МЕНЬШЕГО ОБЪЕМА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ ! 

 

Обязательным элементом реферата является список использованной 

литературы, включающий выходные данные источников информации на 

английском языке (автор, название, год издания, издательство, номер журнала, 

Интернет-ссылка и т.д.), а также словарь, которым пользовался аспирант или 

соискатель.  

Запрещается включать в список использованной литературы источники 

информации типа V.A. Belyayev “Management”, Moscow, 2006. В противном 

случае Вы утверждаете, что читали книгу на английском языке, автором 

которой был русский автор. Согласитесь, это звучит странно. 

Запрещается включать в список литературы источники российских 

авторов. 
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Крайний срок сдачи реферата – за 2 недели до даты экзамена 

кандидатского минимума. 

 

 

 

 

Образец титульной страницы реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ по английскому / немецкому языку на тему: 

(указание темы на русском языке обязательно !) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил аспирант (соискатель)  

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

Рязань, 2016 

 

 

Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку содержит 

три вопроса: 

1) Чтение вслух и перевод специального текста со словарем (2500 знаков) 

2) Чтение незнакомого текста (1000 знаков) и изложение его основной 

идеи на русском языке (1-2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ). 

3) Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с биографией, 

интересами соискателя и планами на будущее (объем 20-25 предложений). 
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GLOSSARY 

 

A 

Abferkeln (n) 

Abmaβ (n) 

Abschlachtung (f)  

Absperrung (f) 

abstechen 

Agrarfabrik (m)  

Anschwängerung (f)  

Anthrax (m) 

Atem (m) 

aufbessern 

Aufstallung (f) 

Auge (n) 

ausweichen 

опорос 

размер  

забор, ограда 

оплодотворение 

забивать скот 

агропромышленная ферма  

забой скота 

сибирская язва 

дыхание 

улучшать 

стойловое содержание 

глаз  

избегать 

B 

Barch (m) 

Bauch (m) 

beantlich  

begrasen  

behandeln 

Behandlung (f) 

Benehmen (n)  

Besamung (f) 

Beschädigung (f) zufügen 

Bestand (m) 

betreiben 

Biene (f) 

Bienenhaus (n) 

Bienenschwarm (m) 

Bienenzucht (f) 

Bienenzüchter (m) 

Blut (f) 

bluten 

Bock (m) 

Box (f) 

Brustkorb (m) 

Bulle (m)  

Busch (m) 

Butterfett (n) 

хряк, боров 

желудок 

значительный 

откармливать 

лечить 

лечение 

поведение 

искусственное оплодотворение 

вызывать повреждение 

поголовье, домашний скот 

пасти скот 

пчела 

улей 

пчелиный рой 

пчеловодство 

пчеловод 

кровь 

кровоточить 

баран, хряк 

стойло, скотный двор 

грудная клетка 

бык 

куст 

молочный жир 
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Bruzellose (f) бруцеллёз 

D 

Defizit (n) 

Diagnostik (f) 

dick 

Digestion (f) 

Dünger (m) 

dünn  

durstig 

нехватка 

диагностика 

толстый 

пищеварение 

навоз 

тонкий 

испытывающий жажду 

E 

Eckzahn (m) 

effektiv  

Ei (f)  

Eier legen  

Einstreu (f) 

Endoparasit (m) 

Ente (f)  

Entenküken (n) 

Entwicklung (f)  

Ertragung (m) 

Erwachsene (f) 

Erysipeloid (m) 

Esel (n)  

Euter (n) 

клык 

эффективный 

яйцо 

нести яйца 

подстилка 

внутренний паразит 

утка 

утенок 

развитие 

толерантность 

взрослый 

рожа свиней, свиная краснуха 

осёл, ишак 

вымя 

F 

Färse (f)  

Fasel (f)  

Feder (f) 

Fell (n) 

feminin 

Fette (n) 

Fisch (n) 

Flaum (m)  

Fleisch (n) 

Fohlen (n) 

Futter (n) 

füttern 

тёлка 

выводок, потомство 

перо 

мех  

женский 

жир, жирность 

рыба 

пух 

мясо 

жеребёнок 

корм 

кормить 

G 

Gans (f)  

Gänschen / Gissel (n) 

Geflügelzucht- 

gekünstelt 

Genetik (f)  

genügend 

Gestalt / Gröβe (f) 

Gestation (f) 

gesund 

гусь 

гусенок 

птицеводческий 

искусственный 

генетика 

достаточный 

рост  

беременность 

здоровый 
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Gesundheit (f) 

Gewicht (f) 

Geziefer (f)  

Gramineen 

grasen 

Grasland (n) 

Grippe (f) 

groβziehen 

здоровье 

вес 

домашняя птица 

травы 

пастись 

пастбище 

грипп 

разводить 

H 

Hafer (m) 

Hals (m) 

Hammelfleisch (n)  

Haut (f) 

Heilmittel (n) gegen Akk. 

Hengst (m) 

Henne (f) 

Herde (f) 

Herz (n) 

Heu (n) 

Hirn (n) 

Hirt (m) 

Höhe (f) 

Honig (m) 

Horn (n) 

hornlos  

Huf (m) 

Hühnchen (n) 

Hühnerfleisch (n)  

Hund (m)  

hungrig 

овес 

шея 

баранина 

шкура 

лекарство 

жеребец 

курица 

стадо 

сердце 

сено 

мозг 

пастух 

высота 

мёд 

рог 

безрогий 

копыто 

цыпленок 

курятина 

собака 

голодный 

I 

Infektionskrankheit инфекционное заболевание 

J 

Jungrinder (m) молодняк 

K 

Kalb (n) 

kalben 

Kalbfleisch (n)  

Kalbung (f) 

Kaninchen (n) 

kastrieren 

Kätzchen (n) 

Katze (f) 

Kern / Korn (m) 

Klaue (f) 

Kolostramilch (f) 

Kopf  (m) 

теленок 

отелиться 

телятина 

отёл 

кролик 

кастрировать 

котенок 

кошка 

зерно 

коготь 

молозиво 

голова 
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Körper (m)  

Körpergewicht (n)  

krank 

Krankheit (f) 

Krankheitsresistenz (f)  

Kuh (f) 

Kuhstall (m) 

тело 

масса тела 

больной 

болезнь 

устойчивость к болезням 

корова 

коровник 

L 

Laktation (f) 

Lamm (m)  

Landwirtschaft (f) 

Leber (f) 

Leder (n) 

Legehenne (f)  

Lunge (f)  

период грудного кормления 

ягненок 

сельское хозяйство 

печень 

кожа 

курица-несушка 

лёгкое 

M 

Mähne (f) 

männlich 

Maschinenmelken (n)   

Mastanlage (f) 

Mastitis (f) 

Maul- und Klauenseuche (f) 

melken 

Metabolismus (m) 

Metze (m) 

Mikrobe (f) 

Milch (f) 

Milchertrag (m) 

Milchfarm (f) 

Mischfutter (n) 

Mund (m)  

Muskel (m) 

muskelkräftig 

грива 

мужской 

машинное доение 

площадка для откорма скота 

мастит 

ящур 

доить 

обмен веществ 

самка 

микроб 

молоко 

надой молока 

молочная ферма 

комбикорм 

рот 

мышца 

мускулистый 

N 

Nährungsstoff (m) 

Niere (f) 

Nutrition (f) 

питательное вещество 

почка 

питание 

O 

Ohr (n) ухо 

P 

Pansen (m)  

Pferd (n) 

Pferdestall (m) 

pflegen 

Physiologie (f)  

Pigmentation (f) 

Produktivität (f) 

рубец (отдел желудка) 

лошадь 

конюшня 

заботиться о 

физиология 

пигментация 

продуктивность 
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Pute (f) индейка 

Q 

Quarantäne(f) карантин 

R 

Rabies (f) 

Rammler (m) 

Rasse (f) 

rasserein 

Ration (f)  

reiten 

Respiration (f)  

Rind (n)  

Rinderstall (m) 

Rindfleisch (n) 

Rohfutter (n) 

Rüssel (m) 

бешенство 

баран 

порода 

чистокровный  

рацион 

скакать на лошади 

дыхание 

крупный рогатый скот, корова 

коровник 

говядина 

грубые корма 

рыло 

S 

Säugetier (n) 

Schaf (n) 

eine Scheibe Honig 

scheren 

Schnabel (m) 

schwarz-weiβ 

Schweine (f) 

Schweinefleisch (n)  

Schweinestall (m) 

schwer 

Selektion (f) 

Silage (f) 

Sonnenblume (f) 

sorgen für Akk. 

Stirn (f)  

Stroh (n) 

Stute (f) 

млекопитающее 

овца 

медовые соты 

стричь 

клюв 

чёрно-белая 

поросенок, свинья 

свинина 

свинарник 

тяжелый 

селекция 

силос 

подсолнечник 

заботиться о 

лоб 

солома 

кобыла 

T 

Temperatur (f) 

Tier (n) 

Tierzucht (f)  

Tierzuchtlehre (f)  

trächtig 

температура 

животное 

животноводство 

зоотехния 

беременная 

V 

Vakzine (f)  

verbessern 

vergröβern 

Vermischung (f) 

verschärfen 

Veterinär (m) 

Vakzine (f)  

улучшать 

увеличить 

скрещивание 

ускорять 

Veterinär (m) 
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Vielfäligkeit (f) Vielfäligkeit (f) 

W 

Wachs (n) 

Welpe (m)  

wiegen 

Wiese (f)  

Wolle (f)  

Wachs (n) 

Welpe (m)  

wiegen 

луг 

Wolle (f)  

Z 

Zahn (m) - Zähne 

Ziege (f) 

Ziekel (n)  

Zitze (f) 

Züchter (f) 

Zuchtsau (f) 

Zunge (f) 

зуб - зубы 

коза 

козленок 

сосок 

животновод 

племенная свинья 

язык 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практи-

ческому владению разговорной речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

В соответствии с направлением подготовки: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное живот-

новодство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и 

человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, 

улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции живот-

новодства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, ле-

чение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 

лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности 

мировой торговли животными и продуктами животного и растительного 

происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, про-

дукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения, биологически активные вещества, лекарственные средства и биологи-

ческие препараты, технологические линии по производству препаратов, про-

дуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного проис-

хождения; технологические процессы производства и переработки продукции 

животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физио-

логии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, пара-

зитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробио-

логии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних 

незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, вете-

ринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации вете-
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ринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-

ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, зверо-

водства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства про-

дуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления ком-

мерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, ком-

муникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, 

вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных 

болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 

санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного 

дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормо-

производства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов жи-

вотноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-3 владение культурой научного исследования; в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-5 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

ОПК-8 способность к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах; 

- терминологию своей специальности, современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языке, требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике;  

- стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках;  

- основные фонетические, лексические, грамматические словообразова-

тельные закономерности функционирования иностранного языка.  
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- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских 

задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного ис-

следования; 

- основные принципы организации работы в коллективе и способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- основные принципы деятельности специалиста в нестандартных ситуа-

циях профессионального характера;  

- современные технологии принятия решений в нестандартных профессио-

нальных ситуациях и их способы прогнозирования. 

Уметь 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах с целью решения на-

учных и научно-образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государст-

венном и иностранном языках;  

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, аннотации или реферата, делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; 

- планировать, организовывать и проводить научно- исследовательские и 

производственно-технические исследования с применением современной ап-

паратуры, оборудования и компьютерных технологий;  

- самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные физические 

исследования при решении научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры; 

- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследователь-

ского коллектива;  

- осуществлять подбор обучающихся в бакалавриате, специалитете и ма-

гистратуре для выполнения НИР и квалификационных работ; 

- использовать технологии выработки решений, направленных на пре-

одоление трудностей и проблем, разрабатывать алгоритмы ликвидации не-

стандартных ситуаций.  

Владеть 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по реше-

нию научных и научно-образовательных задач в российских или меж-

дународных исследовательских коллективах;  
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- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по ре-

шению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-образо-

вательных задач;  

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в россий-

ских и международных коллективах по решению научных и научно- образова-

тельных задач; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках;  

- навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и ино-

странном языках; 

- способностью самостоятельно с применением современных компью-

терных технологий анализировать, обобщать и систематизировать результаты 

научно-исследовательской работы; 

- организаторскими способностями, навыками планирования и распределе-

ния работы между членами исследовательского коллектива;  

- навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных 

результатов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных 

ситуаций в команде; 

- навыками использования технологий принятия решений в нестандартных 

проблемных ситуациях;  

- методами реализации алгоритмов ликвидации нестандартных ситуаций и 

минимизации их последствий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящие методические указания имеют целью помочь Вам в Вашей 

самостоятельной работе над развитием практических навыков чтения и пере-

вода литературы по специальности, а также говорения на иностранном языке. 

 

1. Правила чтения 

Прежде всего, нужно научиться произносить и читать слова и предло-

жения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и хорошо читать тексты 

на английском языке, следует:  

усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении, обратив особое внимание на 

произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке;  

регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствующим 

разделам учебников и учебных пособий. 

 

2. Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть опреде-

лённым запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать 

на английском языке учебные тексты и оригинальную литературу по 

выбранному направлению подготовки.  

Слова выписываются в тетрадь в исходной форме. Выписывайте и запо-

минайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, существи-

тельные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т.е. все место-

имения, модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы). 

1) Многозначность слов. Учитывайте при переводе многозначность слов и 

выбирайте в словаре подходящее по значению русское слово, исходя из общего 

содержания переводимого текста. 

2) Интернациональные слова. В английском языке имеется много слов, 

заимствованных из других языков, в основном из греческого и латинского. Эти 

слова получили широкое распространение в языках и стали интернацио-

нальными. По корню таких слов легко догадаться об их значении и о том, как 

перевести на русский язык. 

3) Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов 

служит знание способов словообразования в английском языке. Умея рас-

членить производное слово на корень, префикс и суффикс, легче определить 

значение неизвестного слова. Кроме того, зная значение наиболее употреби-

тельных префиксов и суффиксов, можно без труда понять значение семьи слов, 

образованного от одного корневого слова. 

4) В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные 

только данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение которого 

не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка на другой не могут быть бук-

вально переведены.  

5) Характерной особенностью научно-технической литературы является 

наличие большого количества терминов. Термин - это слово или словосоче-
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тание, которое имеет одно строго определенное значение для определенной 

области науки и техники. 

Однако в технической литературе имеются случаи, когда термин имеет 

несколько значений. Трудность заключается в правильном выборе значения 

многозначного иностранного термина. Чтобы избежать ошибок, нужно знать 

общее содержание отрывка или абзаца и, опираясь на контекст, определить к 

какой области знания относится понятие, выраженное неизвестным термином. 

Поэтому прежде чем приступать к переводу, необходимо сначала установить, о 

чём идёт речь в абзаце или в данном отрывке текста. 

 

3. Работа с текстом 

Поскольку основной целевой установкой общения является получение 

информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять 

чтению текстов. Понимание иностранного текста достигается при осуществ-

лении двух видов чтения: чтения с общим охватом содержания и изучающего 

чтения. 

Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, не-

обходимо, не обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. 

Чтение с охватом общего содержания складывается из следующих умений: 

а) догадаться о значении незнакомых слов на основе словообразователь-

ного анализа и контекста;  

б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значения; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанав-

ливать их эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрационный материал, схемы, 

формулы и т.п.; 

д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в 

качестве основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путём изучающего 

чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить 

лексико-грамматический анализ, используя знание общетехнических и спе-

циальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный перевод 

текста на родной язык. 

Проводя этот вид работы, следует развивать навыки адекватного перевода 

(устного или письменного) с использованием отраслевых и терминологических 

словарей. 

 

4. Работа над устной речью 

Работу по подготовке устного монологического высказывания по опре-

деленной теме следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В 

первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико-

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый 

лексический материал, прочитать и перевести тексты- образцы, выполнить 

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно под-

готовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную 

информацию. При этом необходимо произвести обработку материала для 
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устного изложения с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений, а 

именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова извест-

ными лексическими единицами;  

2) сократить «протяженность» предложений;  

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;  

4) обработанный для устного изложения текст необходимо записать в 

рабочую тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую по-

следовательность освещения темы, и пересказать.  

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, со-

держащие микродиалог с пропущенными репликами; пересказ текста от разных 

лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации; 

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; выполнение ролевых заданий.  

 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ЛЕКСИКУ 

 

1. Образуйтепарырусских и английскихэквивалентов: 
a) защищать диссертацию, обучаться в аспирантуре, опубликовать, 

область, быть награжденным, факультет, включать, (научное) исследование, 

важность, кафедра, исследовательская группа, данные (информация), 

разрабатывать, сотрудничать, участвовать, ученая степень, научный 

руководитель, отрасль 

b) topublish, sphere, research, toinclude, importance, todevelop, tocollaborate, 

scientificadviser / leader, scientificdegree, faculty, tobeawarded, department, branch, 

researchteam, data, toparticipate, totakepost-graduatecourses, 

todefendathesis(dissertation). 

 

2. Образуйтепарырусских и английскихэквивалентов: 
1. Стендовое заседание; 2. справочное бюро; 3. научный доклад; 4. обзор 

материалов; 5. основной докладчик; 6. иметь место; 7. сборник материалов 

конференции; 8. выступить; 9. принимать участие; 10. читать  лекцию; 11. 

председатель комитета; 12. автореферат; 13. участник; 14. генеральный 

секретарь; 15. краткий тезис; 16. действительный член Академии наук; 17. 

подробный тезис; 18. заседание; 19. выставка; 20. научный сотрудник; 21. 

рукопись доклада; 22. дискуссия с участием ведущих специалистов; 23. место 

проживания; 24. приглашение на присылку материалов для публикации; 25. 

научный вклад. 

1. To take place; 2. committee chairman; 3. secretary-general; 4. call for papers; 

5. short abstract; 6. extended extract; 7. summary of the presentation; 8. manuscript 

of the paper; 9. attendee; 10. accommodation; 11. information desk; 12. key-note 

speaker; 13. session; 14. review paper; 15. exhibition; 16. proceedings of the 

conference; 17. scientific associate; 18. full member of the Academy of Science; 19. 

to lecture; 20. to take the floor; 21. to take part in; 22. poster session; 23. scientific 

contribution; 24. contributed paper; 25. digest panel discussion.  
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3. Дайтерусскиеэквиваленты: 

device, research, technology, branch, obtain, importance, collaborator, team, 

scientific adviser, to enable, thesis, journal, to defend a thesis, to collect, data, to 

encounter, to be engaged in, to be through with, scientific papers,rapidly; 

 

4. Переведитенаанглийскийязык: 

1. –ВычиталипоследнююстатьюдоктораС. впоследнемномережурнала? - 

Да. –Чемуонапосвящена? - Самым последним методам исследования. 2. - О чем 

идет речь в последней статье, которую вы прочитали? - О последних 

достижениях в моей областиисследования. 3. - О чем последние страницы 

работы? - О новейших результатах исследования. 

 

5. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова 

Молокозавод, навоз, продуктивность, наука, бытовые, ценные, 

чистокровные, эффективные, взрослые, телка, пастбище, убой, болезни, зрелые, 

кормовые, потребление, искусственные, осеменение, генетика, мутация, 

толерантный, управляющий, голодный, рогатый, внешний вид, отсутствие, 

пигментация, развитие, здоровый, лактация, бройлер, питание, окружающая 

среда, обмен веществ, пищеварение, успешные, внутренние, сельский, 

беременная, пчеловод, лечение, значительный. 

 

6. Просмотрите данные ниже слова. Разбейте их на 2 группы: сущест-

вительные и прилагательные. 

Молокозавод, навоз, продуктивность, наука, бытовые, ценные, 

чистокровные, эффективные, взрослые, телка, пастбище, убой, болезни, зрелые, 

кормовые, потребление, искусственные, осеменение, генетика, мутация, 

толерантный, управляющий, голодный, рогатый, внешний вид, отсутствие, 

пигментация, развитие, здоровый, лактация, бройлер, питание, окружающая 

среда, обмен веществ, пищеварение, успешные, внутренние, сельский, 

беременная, пчеловод, лечение, значительный. 

 

7. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова 

Молочный, навоз, кормить, корм, продуктивность, животноводство, 

разведение, домашний, ценные, чистокровные, быстрорастущие, мускулистые, 

худощавые и репродуктивно эффективные, взрослые, мужская, женская, телка, 

отел, пастбище, убой, бойня, доить, машинное доение, потомство. 

 

8. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова 

Кормовая культура; корм для скота; культивировать что-то; люцерна; 

клевер; горох; семя; зависеть от чего-то; глубокая корневая система; рост; 

разнообразие; быть терпимым к засухам; бутон; собирать что-то; требовать 

чего-то; быть умеренно чувствительным; питательное вещество; болезнь; 

воздействовать. 

 

9. Составьте 3-4 предложения, используя данные ниже слова 

Как правило, очевидно, сомнительно, ясно, правда, я сомневаюсь, 

наверное, это хорошо известный факт, я согласен, с одной стороны, с другой 
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стороны, в первую очередь, кстати, в то же время, чтобы обратить внимание на 

это, общеизвестно, ходят слухи, что не может быть и речи, на мой взгляд, в 

конце концов, другими словами, подвести итог, по сути, во-первых, по сути, это 

неуместно, это ложь, с моей точки зрения, принять во внимание. 

 

10. Разбейте данные ниже слова на 2 группы: существительные и 

прилагательные 
Сельскохозяйственный, взрослый, ротация, внимание, современный, 

сельскохозяйственный, провинциальный, соседний, приключенческий, 

экстенсивный, доход, научный, мера, продуктивность, карьера, вклад, 

питательный, разнообразный, расследование, экстенсивный. 

 

11.Разбейте данные ниже слова на имеющие положительное и от-

рицательное значения: 

Яркие, остроумные, скучные, умные, обидчивые, добрые, находчивые, 

высокомерные, хвастливые, капризные, честные, обаятельные, глупые, мудрые, 

невежественные, вежливые, рассеянные, одаренные, умные, нерешительные, 

сомнительные, амбициозные, сдержанный, трудолюбивый, подозрительный, 

хитрый, нежный, трудолюбивый, одаренный, жестокий, злой, уверенный в себе, 

знающий, благородный, эгоистичный, воспитанный, небрежный. 

 

12. Заполните пропуски словами из предыдущего задания: 

a) Он был действительно __________ студентом в университете. Он сдал 

все экзамены с отличными оценками. 

б) Не будьте слишком __________. Вы все узнаете вовремя. 

c) Бен - __________. Он всегда говорит правду. 

г) Его отец действительно __________ человек. Он много знает во многих 

сферах жизни. 

д) Говорят, что он __________. Я не могу в это поверить. Он не может 

обидеть даже муху. 

f) Я уверен, что он сдаст экзамен. Конечно, он не __________, но он 

__________. 

g) Будьте осторожны с ней. Она очень __________. Она может легко 

обмануть любого человека. 

h) Андрей очень __________. Он думает только о себе. 

i) Говорят, что люди не так __________ в наши дни, как это было 

несколько лет назад. 

j) Кейт очень __________. Она часто забывает о своих вещах повсюду. 

 

13. Обратный перевод 

лоб, толстый, тонкий, рост и развитие, здоровый, силос, ящур, лактация, 

поведение, кормление, страдать, птица, домашняя птица, откладывание яиц, 

огороженный двор, бройлер, фабричная ферма, инкубатор, паразиты и болезни, 

производить, гнездо, размер варьируется от ... до ..., луга, требования к 

питанию. 
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14. Обратный перевод 

Он был хорошим вкикринаром.  

В 1990 наш учитель окончил Рязанский госу-

дарственный университет. Его специализа-

цией были иностранные языки. 

 

Эта международная ассоциация известна во 

всем мире. 

 

Получить ученую степень не так-то просто.  

В 2005 его переизбрали на должность ректора 

университета. 

 

Она получила ученое звание доцента в 1997.  

Спустя 7 лет работы в университете он стал 

заведующим кафедрой. 

 

Наш преподаватель имел более 100 научных 

публикаций. 

 

Бен провел 2 года за границей.  

Он учился в Московском сельскохозяйствен-

ном институте.  

 

 

15. Просмотрите прилагательные, которые мы используем, 

характеризуя человека. Выберителюбые 3-4, 

составьтеснимипредложенияивоспроизведитеих: 

Яркий, остроумный, скучный, умный, обидчивый, добрый, находчивый, 

высокомерный, хвастливый, капризный, честный, обаятельный, глупый, 

мудрый, невежественный, вежливый, рассеянный, одаренный, умный, 

нерешительный, сомнительный, амбициозный, сдержанный, трудолюбивый, 

подозрительный, хитрый, нежный, трудолюбивый, одаренный, жестокий, злой, 

уверенный в себе, знающий, благородный, эгоистичный, воспитанный, 

небрежный. 

 

16. Одним из инструментов, делающих нашу речь «красивой», явля-

ются слова-связки. Связывая две идеи между собой, они показывают от-

ношения между ними. Они как мостики, позволяющие читателю дви-

гаться от одной идеи к другой, не сбиваясь с пути. Данная ниже таблица 

дает нам примеры таких слов. Дайте английские эквиваленты словам из 

левой колонки. 

Кроме того 

Однако 

Несмотря на, тем не менее 

Следовательно, поэтому 

По причине, благодаря 

С одной стороны 

С другой стороны 

Более того 

Так как 

В том случае если / при условии  

Due to 

On the one hand 

As 

Provided 

Besides 

However 

Nevertheless 

Therefore 

On the other hand 

Furthermore 
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17. Обратный перевод: 

After all 

As a rule 

As far as I know 

By heart 

To get rid of 

To be in charge of 

By the way 

To come true 

To do one’s best 

From time to time 

In advance 

It’s time 

To keep in mind 

No wonder 

On the one hand 

On the other hand 

On purpose 

Out of the question 

What’s the matter? 

все-таки; все же; в конце концов 

как правило 

насколько я знаю 

наизусть 

избавиться от  

быть ответственным за 

кстати 

осуществиться 

сделать все возможное 

время от времени 

заранее 

пора 

иметь в виду, учитывать 

неудивительно, что 

с одной стороны 

с другой стороны 

нарочно, специально 

не может быть и речи 

в чем дело? 

 

18. Обратныйперевод: 

окружающая среда, обмен веществ, пищеварение, дыхание, переваривание, 

поражение, богатые белками, витаминами и минералами, подстилка, диета, 

навоз, домашние, дикие, разнообразные, различные = разные, рост, вес, 

высокая, тяжелая, млекопитающее, вид, обоняние, формы и размер, для 

уменьшения травм, после рождения, состояния питания. 

 

19. Обратныйперевод: 

успех, успешный, снижение аппетита и производства молока, диета, 

пастух, сарай, жир, клетчатка, респираторные заболевания, пневмония, 

внутренние паразиты, мастит, бруцеллез, бешенство, грипп, особенность, 

характер, сильное и гибкое тело, быстрые рефлексы, родословная, здоровье, 

больные, корма, подстилка. 

 

20. Обратныйперевод: 

животноводство, чистопородное разведение, жеребец, кобыла, бирка, мечение, 

овца, ягненок, баранина, забор, многочисленные, сельские, беременные, 

доильное оборудование, машинное доение, корма, трава, пчеловодство, 

пчеловод, пчела, сено, солома, мед, улей, соты, воск, рой, стадо, кормить, 

заботиться, язык, желудок, кожа, череп, ребро, кишечник = внутренности, 

пищеварение, молозиво, обмен веществ. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Существительное 
 

 Неправильный выбор падежного окончания: облаки вм. облака, 

выбора вм. выборы, с повидлой вм. с повидлом, без рельс вм. без рельсов, нет 

время вм. нет времени; 

 Неверный выбор падежа: удивляюсь его силой вм. удивляюсь его силе; 

жажда к славе вм. жажда славы; мечта к свободе вм. мечта о свободе. 

 Существительные мужского рода 2 склонения в родительном падеже в 

устойчивых фразеологических сочетаниях должны иметь окончание -у (а не -а). 

Примеры ошибок: Ни слуха ни духа вм. Ни слуху ни духу; С мира по нитке вм. С 

миру по нитке. 

Существительные мужского рода 2 склонения в предложном падеже в случае 

обстоятельственного значения должны иметь окончание -у, в случае объектного 

значения – окончание -е: Деревья в вишнёвом саду (НЕ в саде!); Декорации в 

“Вишнёвом саде” (НЕ в саду!). 

 Не допускается образование множественного числа от отвлеченных и 

вещественных существительных (форма мн. ч. может быть образована, только 

если существительное употребляется в конкретном значении или если 

говорится о сортах или видах вещества: радости жизни, животные жиры): В 

партизанском движении (НЕ в партизанских движениях!) участвовали 

самые различные слои населения. Татьяне свойственно 

тонкое понимание (НЕ понимания!) русской природы. 

 Несочетаемость форм управления: Обнародована петиция, 

подписанная свыше миллиона граждан вм. Обнародована петиция, 

подписанная свыше, чем миллионом граждан. 

 

Прилагательное 
 

 В составном сказуемом нельзя одновременно употреблять полную и 

краткую формы прилагательного. Пример ошибки: Жизненный путь 

героя тяжёл и трагичный. вм. Жизненный путь героя тяжёл и трагичен. 

 Зависимые слова могут быть только при краткой форме 

прилагательного: Сюжет рассказа интересен (НЕ интересный!) во многих 

отношениях. 

 Нельзя соединять формы сравнительной и превосходной степени, а также 

простые и составные формы обеих степеней сравнения. Пример ошибки: Это 

произведение более худшее вм. Это произведение ещё хуже. Самый 

способнейший студент вм. Самый способный студент. 

 Формы на -енен в современном языке малоупотребительны, более 

предпочтительны формы на -ен: Его вклад в работу 

был существен (НЕ существенен!). 

 

 

 

 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub1
http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub2
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Числительное 
 

 При склонении составных количественных числительных должны 

изменяться все слова, входящие в их состав: В окружности озеро составило 

около четырёхсот шестидесяти пяти (НЕ четыреста шестьдесят 

пяти!) метров.; при склонении составных порядковых числительных 

изменяется только последнее слово: Это событие состоялось в начале тысяча 

восемьсот четвёртого (НЕ тысячи восьмисот четвёртого!) года. 

 Собирательные числительные (двое, трое) и проч. не должны 

употребляться с существительными, обозначающими животных и лиц женского 

пола. Примеры 

ошибок: двое шахматисток вм. две шахматистки, трое зайцев вм. три зайца. 

 Недопустимо употребление формы оба с существительными женского 

рода (собирательное числительное оба имеет две формы: для мужского и 

среднего рода – оба, для женского –

 обе): в обеих (НЕ в обоих!) квартирах, обеими (НЕ обоими!) подругами. 

 

Местоимение 
 

 Ошибочное образование форм 

местоимений: ихний ребёнок вм. их ребёнок, около его вм. около него. 

 Сочетания для ней, от ней имеют архаический или просторечный 

характер. Примеры ошибок: Для ней нет имени вм. Для неё нет имени. 

 Местоимения 3-го лица обычно указывают на ближайшее 

существительное. При несоблюдении этого правила возникает 

двусмысленность. 

Неправильно: Когда Ниловна везла прокламации с речью Павла, её (кого – 

Ниловну или речь Павла?) захватила полиция. 

Правильно: Полиция схватила Ниловну, когда она везла прокламации с речью 

Павла. 

 

Неправильно: Встреча Чацкого с Фамусовым не принесла ему (кому – 

Чацкому или Фамусову?) ничего хорошего. 

Правильно: Встреча Чацкого с Фамусовым не принесла Александру 

Александровичу ничего хорошего. 

  

 Нельзя заменять личным местоимением 3-го лица множественного числа 

существительные, имеющие собирательное значение (студенчество, 

крестьянство, народ и проч.). 

Неправильно: В комедии обличается провинциальное чиновничество. 

Среди них процветают взяточничество, беззаконие, воровство. 

Правильно: В комедии обличается провинциальное чиновничество. 

Среди него процветают взяточничество, беззаконие, воровство. 

 Местоимения свой и себя указывают на тех лиц, которые производят 

действие. Если об этом забыть, возникает двусмысленность: 

Неправильно: Тургенев приводит героя к постепенному 

осознанию своих (чьих – Тургенева или героя?) ошибок. 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub3
http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub4
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Правильно: Тургенев приводит героя к постепенному осознанию 

совершённых им ошибок. 

 

Неправильно: Каждый из помещиков уговаривает Павла 

Ивановича поехать к себе. (к кому – к помещику или к самому себе?) 

Правильно: Каждый из помещиков предлагает, чтобы Павел Иванович к нему 

приехал. 

  

Глагол 

 

 Ошибочное образование глагольных форм: ложит вм. кладет, 

ездиет вм. ездит. 

 У глаголов убедить, победить, ощутить, очутиться и некоторых других 

не употребляются формы 1-го лица единственного числа. Вместо них можно 

использовать конструкции с неопределенной формой этих глаголов: Я 

могу ощутить (а НЕ я ощущу), я надеюсь победить (а НЕ я побежу), я 

должен убедить (а НЕ я убежу). 

 Недопустимо использование суффикса -ывова- (-ивова-) вместо -ова(-

ива): результаты подытоживались (а НЕ подытоживовались) 

 При употреблении возвратных глаголов возможны неточности, связанные 

с неразличением собственно возвратного и пассивного залогов таких 

глаголов: После лекций слушатели нередко задерживаются в аудиториях (их 

задерживают или слушатели сами остаются?). Разрешение 

двусмысленности: После лекций слушателей нередко задерживают в 

аудиториях либо После лекций слушатели нередко остаются в аудиториях. 

 Нельзя допускать разнобой в формах времени и вида глаголов. 

Неправильно: Чуткий художник, он откликается на события окружающей 

жизни и отмечал только что зарождающиеся в ней явления. 

Правильно: Чуткий художник, он откликается (откликался) на события 

окружающей жизни и отмечает (отмечал) только что зарождающиеся в ней 

явления. 

 

Причастие 
 

 Недопустимо одновременное использование суффиксов -ова- и -ем- (-им-

): исследоваемый процесс вм. исследуемый процесс. 

 Нельзя опускать частицу -ся в причастиях, образованных от возвратных 

глаголов: В центре повести 

представитель нарождающегося (НЕ нарождающего!) класса буржуазии. 

 Недопустимо рассогласование причастия во времени с глаголом-

сказуемым или с окружающей лексикой: На совещании были представители 

всех районов, за исключением двух 

делегатов, отсутствовавших (НЕ отсутствующих!) по уважительным 

причинам. Роман вскрывает всю глубину социального 

неравенства, господствовавшего (НЕ господствующего!) в то время в России. 

 Причастный оборот не должен включать в себя определяемое 

существительное. Пример 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub5
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ошибки: отредактированная рукопись редактором вм. отредактированная 

редактором рукопись или рукопись, отредактированная редактором. 

 Причастный оборот обычно примыкает к определяемому 

существительному непосредственно (спереди или сзади). Разносить их не 

следует. 

Неправильно: Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из 

множества хребтов. 

Правильно: Состоящая из множества хребтов горная цепь тянется с 

востока на запад. Либо: Горная цепь, состоящая из множества 

хребтов, тянется с востока на запад. 

 

Деепричастие 
 

 Глагол-сказуемое и деепричастие не должны обозначать действия разных 

лиц или предметов. 

Неправильно: Выражая в песнях, сказках, былинах мечту о счастливой доле, 

народом были созданы произведения большой глубины и силы. 

Правильно: Выражая в песнях, сказках, былинах мечту о счастливой доле, 

народ создал произведения большой глубины и силы. 

 В пределах одного предложения недопустимо употребление 

деепричастий разного вида и времени. 

Неправильно: Читая статью и отметив нужный материал, я всегда делаю 

выписки. 

Правильно: Читая статью и отмечая нужный материал, я всегда делаю 

выписки. (или Прочитав статью и отметив...) 

 Недопустимо употребление деепричастий в пассивной конструкции. 

Неправильно: На картине изображён мальчик, широко расставив ноги 

и уперевшись руками в колени. 

Правильно: На картине изображён мальчик, широко расставивший ноги 

и упершийся руками в колени. 

 

Стилистические ошибки 
  

  
 

   

 Употребление слова в несвойственном ему значении: 

Неправильно: Чтобы быть грамотным и обладать большим жаргоном слов, 

надо много читать. 

Правильно: Чтобы быть грамотным и обладать большим запасом слов, надо 

много читать. 

  

 Нарушение лексической 

сочетаемости: дешёвые цены вм. низкие цены, увеличение уровня 

благосостояния вм. повышение уровня благосостояния («уровень» можно 

повысить или понизить, но не увеличить или 

уменьшить); Это играет большое значение вм. Это имеет большое значение 

или Это играет большую роль (значение сочетается с 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_Gram.htm#b_sub7
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глаголом иметь, играть сочетается с ролью). 

  

 Употребление лишнего слова (плеоназм): Прилетели пернатые 

птицы вм. Прилетели птицы; Он негодовал от возмущения вм. Он 

негодовал. или Он возмущался. 

  

 Употребление рядом или близко друг от друга в предложении 

однокоренных слов (тавтология): В рассказе “Муму” рассказывается ... вм. В 

рассказе “Муму” повествуется...; В образе Ниловны изображена... вм. В 

образе Ниловны представлена... 

  

 Лексические повторы в тексте. 

Примеры 
Недавно я прочла одну интересную книгу. Эта книга называется “Молодая 

гвардия”. В этой книге интересно рассказывается... 

Лучше: Недавно я прочла одну интересную книгу, которая называется 

“Молодая гвардия”. В ней рассказывается... 

 

Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше 

внимания учению. 

Лучше: Для достижения успеха, ученики должны уделять больше внимания 

занятиям. 

  

 Употребление слова (выражения) неуместной стилевой окраски. Так, в 

литературном контексте неуместно употребление жаргонной, просторечной, 

бранной лексики, в деловом тексте следует избегать разговорных слов, слов 

экспрессивно окрашенных. 

Пример: Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору. 

Лучше: Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором. 

  

 Смешение лексики разных исторических эпох: 

Неправильно: На богатырях кольчуги, брюки, варежки. 

Правильно: На богатырях кольчуги, латы, рукавицы. 

  

 Бедность и однообразие синтаксических конструкций. 

Пример: Мужчина был одет в прожжённый ватник. Ватник был грубо 

заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. 

Лучше: Мужчина был одет в грубо заштопанный прожжённый ватник. Хотя 

сапоги были почти новые, носки оказались изъеденными молью. 

  

 Неудачный порядок слов. 

Пример: Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в 

мировой литературе. 

Лучше: В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о 

детстве автора. 

  

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Def_CategGram.htm#b_sub14
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 Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения. 

Пример: Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо 

привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. 

Лучше: Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец 

Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей 

шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом. 

 

Стилистико-синтаксические ошибки 
  

   

  

 Нарушение связи между членами простого предложения 

 

 Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

 

Неправильно: Выставка-просмотр открыт ежедневно. 

Правильно: Выставка-просмотр открыта ежедневно. 

 

Неправильно: Несколько ребят вышли из леса. 

Правильно: Несколько ребят вышло из леса.  

 

Неправильно: Связь с революционерами: Николаем Ивановичем, Сашей, 

Софьей и другими – оказали огромное влияние на мировоззрение Павла.  

Правильно: Связь с революционерами: Николаем Ивановичем, Сашей, Софьей 

и другими – оказала огромное влияние на мировоззрение Павла. 

  

 Падежное несогласование имен. 

Неправильно: Он никогда не видел таких глаз, словно присыпанных 

пеплом, наполненные неизбывной тоской. 

Правильно: Он никогда не видел таких глаз, словно присыпанных 

пеплом, наполненных неизбывной тоской. 

  

 Однородные члены должны согласовываться в падеже с обобщающим 

словом: Во встрече участвовали делегаты от следующих стран: Англии, 

Франции, Италии (НЕ Англия, Франция, Италия!). 

 Сочетание в качестве однородных членов инфинитива и 

существительного: 

Неправильно: Эта книга научила меня честности, смелости и уважать 

друзей. 

Правильно: Эта книга научила меня честности, смелости и уважению к 

друзьям. 

  

 Общее зависимое слово при однородных членах предложения, имеющих 

разное управление. 

Неправильно: Трест организовал и руководит предприятиями. 

Правильно: Трест организовал предприятия и руководит ими. 

 Нарушение порядка слов при использовании двойных сопоставительных 

союзов: 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_StylSynt.htm#b_sub1
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Неправильно: Народные массы не только создают материальные блага, но 

и великие сокровища культуры. 

Правильно: Народные массы создают не только материальные блага, но 

и великие сокровища культуры. 

  

 Пропуск необходимых слов: 

Неправильно: Владик кое-как прибил доску и побежал в волейбол. 

Правильно: Владик кое-как прибил доску и побежал играть в волейбол. 

  

 Нарушение границ предложения (правило не строгое, нарушения могут 

диктоваться стилевыми особенностями). 

Пример: Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. 

Лучше: Охотник положил ружьё, привязал собаку, и пошёл к зверю. 

 

 Нарушение связи между членами сложного предложения 

 

 Загромождение сложного предложения придаточными. 

Пример: Врачи считают, что болезнь настолько серьёзна, что приходится 

опасаться за жизнь больного. 

Лучше: Врачи считают болезнь настолько серьёзной, что приходится 

опасаться за жизнь больного. 

  

 Разнотипность частей сложного предложения: 

Неправильно: В докладе выдвинуто два положения: 1) всё большее значение 

приобретает укрепление нравственных устоев общества; 2) роль в этой 

работе широких слоёв интеллигенции. 

Правильно: В докладе выдвинуто два положения: 1) всё большее значение 

приобретает укрепление нравственных устоев общества; 2) большую роль в 

этой работе играют широкие слои интеллигенции (или: необходимо вовлечь в 

эту работу широкие слои интеллигенции). 

  

 Смешение конструкций главного и придаточного предложений: 

Неправильно: Последнее, на чём я остановлюсь, это на вопросе о Ленском. 

Правильно: Последнее, на чём я остановлюсь, это вопрос о Ленском. 

  

 Неправильное совмещение конструкций простого и сложного 

предложений: 

Неправильно: Пьеса разоблачает “тёмное царство” и как Дикие и Кабанихи 

жестоко относятся к зависимым от них людям. 

Правильно: Пьеса разоблачает “тёмное царство”, показывает, как Дикие и 

Кабанихи жестоко относятся к зависимым от них людям. 

  

 Неправильное объединение причастного оборота и придаточного 

определительного предложения: 

Неправильно: На столе у Манилова лежала книга, открытая на одной и той 

же странице и которую он никогда не читал. 

Правильно: На столе у Манилова лежала открытая на одной и той же 

http://www.orfo.ru/Tutorial/Html/Err_StylSynt.htm#b_sub2
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странице книга, которую он никогда не читал. 

  

 Отрыв придаточного определительного предложения со 

словом который от определяемого существительного: 

Неправильно: Из разговора Лизы и Софьи мы узнаём о Чацком, выросшем в 

этом доме, который (дом или Чацкий?) сейчас где-то путешествует. 

Правильно: Из разговора Лизы и Софьи мы узнаём о выросшем в этом 

доме Чацком, который сейчас где-то путешествует. 

  

 Неоправданное повторение одинаковых союзов. 

Пример: Некоторые критики полагали, что автор так молод, что едва ли 

сможет убедительно решить поставленную проблему. 

Лучше: Некоторые критики полагали, будто автор так молод, что едва ли 

сможет убедительно решить поставленную проблему. 

  

 Неправомерное столкновение близких по значению подчинительных 

союзов. 

Пример: Он считал, что будто мы его неправильно поняли. 

Лучше: Он считал, что мы его неправильно поняли. или Он считал, будто мы 

его неправильно поняли. 

  

 Неверное употребление союзов и союзных слов: 

Неправильно: Вопрос обсуждался на совещании, где было принято 

соответствующее решение. 

Правильно: Вопрос обсуждался на совещании, на котором было принято 

соответствующее решение. 

  

 Смешение прямой и косвенной речи: 

Неправильно: Корчагин твёрдо заявляет, что к будёновцам я обязательно 

перейду. 

Правильно: Корчагин твёрдо заявляет, что к будёновцам он обязательно 

перейдёт. или Корчагин твёрдо заявляет: “К будёновцам я обязательно 

перейду”. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнение 1. Ответьте на вопросы.  

 

Родительный падеж 

Кого? Чего? У кого? Чей? Какой? Откуда? От кого? Сколько? 

Когда?(дата)  
1. Кого нет в классе? (наш новый друг и преподаватель) 2. Кого не было 

вчера на собрании? (он, она, эта девушка, этот человек) 3. Чего нет в магазине? 

(чёрный хлеб, свежая рыба) 4. Чего не было в киоске? (вечерняя газета, новые 

журналы) 5. У кого хороший весёлый характер? (мой старший брат, ты, она)  6. 

У кого светлые красивые волосы? (я, он) 7. У кого много друзей? (наши соседи) 

8. Где (у кого) ты был вчера? (наши новые друзья) 9. Где (у кого) он часто 
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бывает в гостях? (своя лучшая подруга) 10. Где (у кого) она была вчера? 

(зубной врач) 11. Чей это кабинет? (глазной врач) 12. Чьи это вещи? (моя мать) 

13. Чья это комната? (мои братья) 14. Чьё это пальто? (наш новый секретарь) 

15. Какой это учебник? (русский язык) 16. Какие это студенты? (университет) 

17. Какое это здание? (новая больница) 18. Какой сейчас будет урок? (физика) 

19. Откуда приехал твой друг? (интересная поездка) 20. Откуда она приехала? 

(большой город) 21. Откуда вернулся брат? (академия, урок) 22. От кого ты 

получил письмо? (свои родители) 23. Сколько студентов в вашей группе? (10) 

24. Сколько часов ехать от Харькова до Полтавы? (4) 25. Сколько вузов в 

городе? (21) 26. Сколько книг вы прочитали в этом месяце? (3) 27. Когда 

родился твой друг? (24.04.1985) 28. Когда приехал отец? (6.03).  

 

Дательный падеж 
Кому? Чему? К кому? (куда?) Какой? Сколько лет? Когда? (по …)  

1. Кому он звонит каждый вечер? (свои друзья, они) 2. Кому ты купил 

подарки? (свои родители и брат) 3. Кому он показал свои фотографии? (новый 

друг) 4. Кому ты помогаешь? (младшая сестра, он) 5. Кому он подарил цветы? 

(своя мать) 6. Кому нельзя много курить? (мой отец) 7. Кому надо взять книги? 

(эти студенты) 8. Кому вы посылаете письма? (своя бабушка и свой дедушка, 

ты) 9. К кому они идут? (доктор, я, вы) 10. К кому вы ходили вчера? (наш 

преподаватель) 11. К кому он поехал? (своя подруга, вы) 12. Какая это тетрадь? 

(грамматика) 13. Какой у вас будет экзамен? (история) 14. Кому трудно изучать 

русский язык? (эти иностранные студенты, он, она) 15. Кому было весело на 

вечере? (я) 16. Кому холодно? (они) 17. Кому интересно заниматься (мы) 18. 

Кому преподаватель объясняет грамматику? (свои студенты) 19. Когда у вас 

занятия? (понедельники, среды, пятницы) 20. Когда вы ходите в гости? 

(воскресенья).  

 

Винительный падеж 
Кого? Что? Куда? Когда? (в какой день)  

1. Кого ты встречаешь каждое утро? (этот человек, он) 2. Кого он хорошо 

понимает? (свои родители, ты) 3. Кого вы любите? (свои отец и мать, они) 4. 

Кого вы вспоминаете? (дедушка и бабушка, вы) 5. Кого он ждёт? (свой 

преподаватель, мы) 6. Что ты купил? (свежие газеты и новый журнал) 7. Что ты 

любишь слушать? (современная музыка) 8. Что они читают? (интересный 

роман, эта новая книга) 9. Что они получили? (электронные письма, газета, 

подарки) 10. Куда поехал отец? (конференция, Одесса) 11. Куда поехала Анна? 

(Киев, командировка) 12. Куда вы ходили в субботу? (выставка, музей) 13. 

Куда ты поедешь завтра? (бассейн, почта, аптека) 14. Когда у вас будет 

выходной? (суббота и воскресенье) 15. Когда было собрание? (вторник) 16. 

Когда придут гости? (среда).  

 

Творительный падеж 

Кем? Чем? С кем? С чем? Где?  
1. Кем вы хотели стать в детстве? (врач, футболист, шофёр) 2. Кем будет 

ваш брат? (журналист) 3. Кем работает его мать? (медсестра) 4. Кем гордятся 

родители (свой замечательный сын) 5. С кем ты только что поздоровался? (свой 
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преподаватель) 6. С кем ты жил раньше? (свои родители) 7. С кем они виделись 

вчера? (мы) 8. С кем он всегда советуется? (я, свой близкий друг) 9. С кем ты 

поссорился? (моя соседка, они) 10. С чем ты любишь пить чай? (лимон и сахар) 

11. С чем ты хочешь бутерброд? (сыр, масло и колбаса) 12. Чем он чистит 

зубы? (зубная паста и щётка) 13. Чем ты моешь руки? (мыло и горячая вода) 14. 

Чем она вытирается? (полотенце) 15. Где ты сидишь? (мои товарищи) 16. Где 

находится памятник? (театр) 17. Где стоит машина? (угол) 18. Где висит фото? 

(письменный стол).  

 

Предложный падежГде? О ком? О чём? Когда?  
1. Где ты родился? (большой северный город) 2. Где находится почта? 

(центр, улица Мира) 3. Где живёт ваш брат? (этот новый дом, восьмой этаж) 4. 

Где лежит книга? (мой письменный стол) 5. Где работает его сестра? (новая 

строительная фирма) 6. Где она хочет работать? (городская библиотека) 7. О 

ком спросил отец? (ты, он, она, они, его друзья) 8. О ком рассказывали 

студенты? (вы, я, свои преподаватели) 9. О ком написала сестра? (мы, свой 

жених) 10. О чём он думает? (своя работа и учёба) 11. О чём ты мечтаешь? 

(наше будущее) 12. О ком беспокоятся родители? (мы) 13. О ком ты всегда 

думаешь? (она) 14. Когда вы идёте в театр? (эта неделя) 15. Когда ваша группа 

ходила на концерт? (прошлый месяц) 16. Когда они поедут на родину? 

(будущая неделя) 17. Когда он закончил университет? (прошлый год)  

18. Когда родился её старший брат? (1985 год).   

 

Упражнение 2. Раскройте скобки. Используйте необходимые предлоги.   

1. Расписание висит … (широкий коридор). 2. Мы всегда встречаемся …  

(мои друзья) в кафе. 3. … (Моя новая подруга) карие глаза и тёмные 

волосы.   4. Фотография висит … (письменный стол). 5. Раньше мы никогда не 

виделись … (они). 6. Я пью чай … (сахар и лимон), а мой друг пьёт чай … 

(сахар и лимон), но … (конфеты). 7. Университет находится … (большая 

площадь). 8. Папа не любит, когда я ссорюсь … (младший брат). 9. Андрей 

получил письмо … (Одесса, младший брат). 10. Мама купила подарок … 

(старший сын). 11. … (экзамены) будут каникулы. 12. Это тетрадь … (русский 

язык). 13. Самолёт летит … (город). 14. Метро строят … (земля). 15. Мы 

поздравили друга … (Новый год).  16. Я часто думаю … (своя родина). 17. Я 

разговариваю … (друг) … (телефон). 18. … (субботы и воскресенья) мы не 

ходим … (академия). 19. Тумбочка стоит … (окно и кровать). 20. Он живёт … 

(общежитие № 6, второй этаж, комната № 25). 21. Отец пришёл … (работа). 22. 

Летом мы поедем … (деревня, бабушка). 23. Ирина была … (поликлиника, 

зубной врач). 24. Сад находится рядом … (университет). 25. … (университет) 

стоит памятник. 26. Андрей очень хорошо подготовился … (экзамен) и ответил 

… (все вопросы преподавателя). 27. Я знаю, что … (неделя) будут экзамены.   

 

Упражнение 3. Слова из скобок напишите в нужном падеже. Где 

необходимо, используйте предлоги. 
Оксана родилась … (небольшой зелёный город Полтава). Когда … (она) 

было 6 лет, она пошла … (средняя школа). … (Оксана) с детства нравилось 

играть … (баскетбол) и слушать … (современная музыка). Поэтому она училась 
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не только … (средняя школа). Оксана … (среды и субботы) ходила … 

(спортивная школа), а … (воскресенья) занималась … (музыкальная школа). 

Девочка научилась хорошо играть … (пианино и гитара). Больше всего … (она) 

нравилось исполнять … (украинские песни, гитара).   

Оксана закончила … (школа) … (июнь, прошлый год). В старших классах 

Оксана увлекалась … (химия и физика). Папа посоветовал … (своя дочь) стать 

… (химик). Поэтому после … (школа) девочка решила поехать … (город 

Харьков), чтобы поступить … (Харьковский государственный университет, 

химический факультет). Оксана успешно сдала … (все экзамены) и стала … 

(студентка университета).   

Сейчас девушка живёт … (общежитие № 4). … (Оксана) много … (новые 

друзья). Оксане очень нравится … (город Харьков, университет и её группа). В 

свободное время она любит гулять … (парк), ходить … (театр, клуб). … 

(Каждая суббота) она ходит … (бассейн). Оксана знает, что родители 

беспокоятся … (своя дочь). Поэтому она часто звонит … (дом, родители). 

Полтава находится недалеко … (Харьков). Иногда девушка ездит … (свой 

родной город).   

 

Упражнение 4. Вставьте необходимые по смыслу глаголы: гулять, 

приехать, рассказать, знать, написать, быть, помогать, изучать, учиться, 

жить.   
Мой сосед Халед … из маленькой страны. Уже три года он … в Харькове. 

Сейчас он … в университете, на втором курсе. Халед ... математику, физику и 

биологию, потому что он будущий врач. Он хорошо … русский язык, поэтому 

он часто … мне и моей сестре. Недавно он … в Одессе. А потом он … письмо 

маме и … об этом красивом городе. Обычно в субботу или воскресенье мы 

вместе с Халедом … в парке.  

 

Упражнение 5. Вставьте необходимые по смыслу глаголы: делать, 

готовить, приехать, находиться, повторять, разговаривать, жить, 

нравиться, смотреть. 
Моя подруга Бренда … в Украину из Кении.  Сейчас она … в Харькове в 

новом общежитии. Её комната ... на втором этаже.  Мы часто занимаемся 

вместе: ... домашние задания, … трудную грамматику. Потом мы … ужин. 

Когда мы ужинаем, мы всегда … о семье. Иногда мы … интересные фильмы.  

Мне … моя новая подруга Бренда.  

 

Упражнение 6.  Вместо точек вставьте необходимый по смыслу глагол: 

отвечать, отдыхать, говорить, писать, объяснять, читать, 

смотреть, слушать, делать, учиться, изучать, обедать.  
Мы иностранные студенты. Сейчас мы … на подготовительном 

факультете. Мы … русский язык. На уроке мы … новые слова и глаголы, … 

тексты и диалоги, … диктанты. Когда преподаватель …, мы внимательно … . 

Мы правильно и хорошо … . Мы уже немного … по-русски.  

Днём мы … в кафе, потом … домашнее задание.   

Вечером иностранные студенты … : они … музыку, … газеты и журналы и 

… телевизор.   
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ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

TEXT 1 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

В Великобритании насчитывается около 17 000 молочных ферм, в 

основном на западе. Средний размер стада - 86 коров в Англии, 75 в Уэльсе и 

102 в Шотландии. Большинство коров доят два раза в день, а средняя молочная 

корова дает 6 300 литров в год. Важнейшей породой крупного рогатого скота 

является вездесущий британский фризский, который в значительной степени 

заменил молочный короткорогих в британских молочных стадах, благодаря как 

высокому доходу молока, так и относительно высокому качеству говядины, 

которую он производит. 

В 2002 году Великобритания произвела 72% говядины, которую она съела. 

Важные породы крупного рогатого скота включают в себя Херефорд, который 

является самой популярной британской породой говядины и Абердин-Ангусом. 

Когда-то широко распространенная говядина Shorthorn стала относительно 

необычным видом. 

Коровы требуют привлечения значительных площадей пастбищ. 

Молочные коровы нуждаются в 0,4 до 0,5 га на одну корову, включая площадь, 

необходимую для силоса на зиму; коровам сосиски может понадобиться до 

одного гектара. Великобритания производит очень маленькую телятину, а 

закон Великобритании требует, чтобы животные содержались в дневное время 

группами с подстилочным материалом и доступом к сену, силосу или соломе. 

Это создает «розовую» телятину, которая растет медленнее и менее желательна 

для континентального потребителя. 

 

TEXT 2 

ОВЦЕВОДСТВО 

Более 41 000 фермерских хозяйств в Великобритании производят овец, но 

более половины овец овсяного происхождения находятся на холмах или на 

возвышенных фермах, пригодных для мало что. Национальные парки и 

вересковые болота, такие как Озерный край, Пеннины и Сноудония в Уэльсе, 

доминируют овец-фермы, равно как и шотландское нагорье. В низинах 

остаются карманы овцеводческих хозяйств. Овцеводство в Уэльсе охватывает 

как нагорье, так и низменные районы. 

Количество овец, выращиваемых в Великобритании, достигло своего пика 

в 1998 году в 20,3 миллиона человек, в результате режима овчины, 

относительно щедрая инициатива поддержки ЕС началась в 1980 году. Числа 

снизились после 2001 года вспышкой ящура, а Великобритания временно 

потеряла его место в качестве крупнейшего в Европе производителя ягненка, 

хотя это было восстановлено позже. (Хотя это крупнейший производитель 

Европы, Великобритания, тем не менее, является нетто-импортером ягненка, 

часто из Новой Зеландии). 

В настоящее время многие овец размещены в помещении для ягнят, что 

стоит дороже, но способствует более раннему ягненку с более низкой 

смертностью и коэффициентами замещения. Он также поддерживает и 

защищает лугопастбищные угодья, что ведет к лучшему раннему росту и более 
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высоким ставкам заготовки. Овцы также важны для управления ландшафтом. 

Производство шерсти в Великобритании более не важно, и в настоящее время 

срезанные руны часто рассматриваются как отходы. 

  

TEXT 3 

СВИНОВОДСТВО 

Около 4600 ферм производят свиней, а Великобритания на 90% 

самодостаточна в свинине, но только около 40% самодостаточных в беконе и 

ветчине, что отражает традиционное британское предпочтение этих 

сокращений. В настоящее время многие свинофермы в Великобритании 

выращивают гибридные гибриды таких типов, как большой белый, британский 

Ландрас, валлийский или британский седло, и ранее популярные породы, такие 

как Камберленд и маленький белый, вымерли. Дикие кабаны иногда 

обрабатываются. 

Стадо свиней Великобритании сокращается, и в США сейчас есть 

несколько свиноферм, у которых больше свиноматок, чем в Великобритании в 

целом. Свиньи часто содержались в помещении на протяжении всей их жизни, 

но проблемы со здоровьем и увеличение расходов привели к увеличению 

количества наружных блоков, и к 2002 году 30% свиноматок находились на 

открытом воздухе. Во многих странах свиноматки содержатся в отдельных 

киосках, но в 1999 году эта система была запрещена в Великобритании на 

благосостоянии животных. Комнатные свиноматки размещаются в группах. 

Каждая свиноматка производит в среднем 24 поросят в год и будет беременна 

или кормит грудью в течение 340 дней в году. Это интенсивное производство 

носит свиноматок, и около 40% из них нужно заменять каждый год. 

Основным побочным продуктом свиноводства является суспензия. Одна 

свиноматка и ее поросят могут производить десять тонн суспензии в год. 

Поскольку правила ограничивают, сколько суспензии может быть загружено на 

определенную территорию, это означает, что каждая свиноматка со своим 

потомством будет навозить не менее 0,8 гектара. Это проблема, потому что 

навоз свинины является слегка токсичным из-за использования меди в качестве 

усилителя роста. 

 

TEXT 4 

ДОМАШНИЙ СКОТ 

Китай имеет большое поголовье скота, причем свиньи и птицы являются 

наиболее распространенными. Китайская популяция свиней и производство 

свинины главным образом находятся вдоль реки Янцзы. В 2011 году в 

провинции Сычуань было 51 миллион свиней (11% от общего объема поставок 

в Китае). В сельском западном Китае овец, козлов и верблюдов выращивают 

кочевые скотоводы. В Тибете яки выращиваются как источник пищи, топлива и 

жилья. В Китае также выращиваются крупный рогатый скот, водный буйвол, 

лошади, мулы и ослы, а молокозавод в последнее время поощряется 

правительством, хотя примерно 92,3% взрослого населения страдают от 

некоторого уровня непереносимости лактозы. 

По мере роста спроса на гурманские продукты также растет производство 

более экзотических мясных продуктов. По данным опроса 684 китайских 
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черепаховых ферм (менее половины всех 1499 официально зарегистрированных 

черепаховых хозяйств в год обследования, 2002 год), они продали более 92 000 

тонн черепах (около 128 миллионов животных) в год; это, как полагают, 

соответствует промышленному объему более 300 миллионов черепах в год. 

Увеличение доходов и увеличение спроса на мясо, особенно свинину, 

привело к росту спроса на улучшенные породы скота, племенной запас, 

импортируемый, в частности, из Соединенных Штатов. Некоторые из этих 

пород приспособлены к заводскому сельскому хозяйству. 

На долю Китая приходится около одной трети от общего объема 

производства рыбы в мире. На аквакультуру, разведение рыбы в прудах и 

озерах приходится более половины ее производства. Основные регионы, 

производящие аквакультуру, близки к городским рынкам. 

 

TEXT 5  

СКОТ 

Крупный рогатый скот (коровы) - наиболее распространенный тип 

крупных одомашненных животных. Крупный рогатый скот выращен как 

домашний скот для мяса (говядина и телятина), как молочные животные для 

молока и других молочных продуктов, а также тягловые животные (быки или 

быки) (потянув тележки, плуги и тому подобное). Другие продукты включают 

кожу и навоз для навоза или топлива. 

Крупный рогатый скот - это жвачные животные, что означает, что их 

пищеварительная система позволяет использовать иначе неудобоваримую 

пищу, срывая и переучивая их как «жвачку». Затем жвачка повторно 

регенерируется и далее переваривается специализированными 

микроорганизмами в рубце. Эти микробы в первую очередь ответственны за 

разложение целлюлозы и других углеводов на использование летучих жирных 

кислот в качестве основного метаболического топлива. Период беременности 

для коровы - девять месяцев. Новорожденный теленок весит от 25 до 45 кг. 

Взрослые массы крупного рогатого скота всегда зависят от породы. 

Меньшие виды, такие как Декстер и Джерси, составляют от 272 до 454 кг. 

Крупные континентальные породы, такие как Шароле, Маркиджиана, 

Бельгийский Синий и Чианина, взрослые составляют до 635-113 кг. Британские 

породы, такие как Херефорд, Ангус и Шорхорн, зрелые от 454 до 907 кг, иногда 

выше, особенно с Ангусом и Херефордом. Мировой рекорд для самого 

тяжелого быка составлял 1740 кг. Самым тяжелым рулем был восьмилетний 

«Старый Бен», крест Шортхорн / Херефорд, весом в 2140 кг. Рукоятки обычно 

убивают до достижения 750 кг. Обычно размножающийся запас составляет 

около 15 лет (иногда до 25 лет). Самая старая зарегистрированная корова, 

Большая Берта, умерла в возрасте 48 лет в 1993 году. 

Трудно обобщить или усреднить вес всего скота, потому что разные виды 

имеют разные средние веса. Однако, по некоторым данным, средний вес всего 

крупного рогатого скота составляет 753 кг. 
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TEXT6 

LIMOUSIN 

Лимузенский крупный рогатый скот - это крупный рогатый скот, 

возникший из регионов Лимузен и Марке во Франции. Порода известна как 

лимузин во Франции. Лимузины были впервые экспортированы из Франции в 

значительном количестве в 1960-х годах и в настоящее время представлены 

примерно в 70 странах. Они, естественно, рогатые и имеют характерную более 

легкую пшеницу для более темной золотисто-красной окраски, хотя 

интернальные селекционеры теперь разводят опрошенных (не имеют рогов) и 

черных лимузинов. 

Первоначально использовавшиеся главным образом в качестве тягловых 

животных, интерес к лимузинам как источнику высококачественного мяса 

вырос примерно двести лет назад. Первая старая книга Лимузина была создана 

во Франции в 1886 году, чтобы обеспечить чистоту и улучшение породы только 

за счет регистрации и разведения животных, которые удовлетворяли строго 

установленному стандарту породы. 

Лимузины стали популярными из-за их низких весов (легкость отела), 

выше среднего процента повязки (отношение туши к живой массе) и 

урожайности (соотношение мяса к туше), высокой эффективности 

преобразования корма и их способности к вырабатывают худощавое, нежное 

мясо. В крупном многопородном исследовании сообщалось, что лимузины 

превращают корм в товарное мясо более эффективно и значительно быстрее, 

чем популярные британские породы, и немного быстрее, чем другие 

популярные континентальные европейские породы крупного рогатого скота. 

Напротив, другие породы крупного рогатого скота производили 

пропорционально более дешевые побочные продукты и отходы, в результате 

чего их рост живого веса был быстрее, чем лимузины. Лимузины особенно 

предпочтительны для скрещивания с крупным рогатым скотом, таких как 

Ангус, Херефорд и Шорхорн, из-за их способности адаптировать гибридную 

энергию и повысить эффективность переработки и переработки корма этих 

британских пород, которые производят более высокий уровень жира и 

мраморного мяса. 

Способность лимузинов адаптироваться к различным условиям 

значительно способствовала нынешнему успеху породы за пределами Франции. 

В большинстве случаев лимузины быков или их сперма теперь импортируются 

для улучшения локально разведенных лимузинов. Сегодня эта порода 

присутствует примерно в 70 странах мира: от Финляндии на севере до Южной 

Африки на юге. 

 

TEXT7 

HEREFORD 

Херефордский крупный рогатый скот является породой крупного рогатого 

скота мясного скота, широко используется как в непереходных районах, так и в 

умеренных районах, главным образом для производства мяса. 

Первоначально из Херефордшира, Англия, Соединенное Королевство, 

более пяти миллионов родословных херефордского скота теперь существуют в 

более чем 50 странах. Экспортная торговля в Херефорде началась с 
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Соединенного Королевства в 1817 году, начиная с Кентукки, США, 

распространившись по всей территории Соединенных Штатов и Канады через 

Мексику в великие страны, занимающиеся выращиванием говядины Южной 

Америки. Сегодня херефордский крупный рогатый скот доминирует на 

мировой арене от Австралазии до русских степей. Их можно найти в Израиле, 

Японии и во всей континентальной Европе и Скандинавии. 

Они встречаются в умеренных частях Канады, Соединенных Штатов и 

России, а также в умеренных частях Австралии, в центре и востоке Аргентины, 

в Уругвае и Новой Зеландии, где они составляют самую большую долю 

регистров Крупного рогатого скота. Они изначально находили большую 

популярность среди владельцев ранчо на юго-западе Америки, что 

свидетельствует о выносливости породы; в то время как они происходят в 

прохладной, влажной Британии, они, как оказалось, процветают в гораздо более 

суровых климатах почти на каждом континенте. 

Многие штаммы Херефорда использовали другие породы крупного 

рогатого скота для импорта желаемых cha -racteristics, и это привело к 

изменениям в породе в целом. Однако некоторые штаммы были разделены, и 

они сохранили характеристики ранней породы, такие как выносливость и 

бережливость. Традиционный Херефорд теперь рассматривается как меньшая 

порода ценности для генетического сохранения. 

 

TEXT8 

Ангус 

Ангусский крупный рогатый скот (AberdeenAngus) - это крупный рогатый 

скот, широко используемый в производстве говядины. Они были разработаны 

из скота, родного в графства Абердин-Шир и Ангус в Шотландии, и известны 

как Абердин-Ангус в большинстве районов мира. 

Они естественно опрошены (не имеют рогов) и сплошного черного или 

красного цвета, хотя вымя может быть белым. В народе всегда были как 

красные, так и черные особи, но в США они рассматриваются как две 

отдельные породы - Красный Ангус и Черный Ангус. Черный Ангус является 

наиболее распространенной породой мясного скота в Соединенных Штатах, и в 

2005 году зарегистрировано 324 266 животных. 

Ангусский крупный рогатый скот широко используется при скрещивании, 

чтобы уменьшить вероятность трудного отела. Они также используются в 

качестве генетического дехорнера, поскольку опрошенный ген передается как 

доминирующий признак. 

Из-за их родной среды, крупный рогатый скот очень вынослив и может 

пережить шотландские зимы, которые обычно суровы, со снегом и штормами. 

Коровы обычно весит 550 килограммов, а быки весом 850 килограммов. Телята 

обычно рождаются меньше, чем приемлемо для рынка, поэтому для 

производства телятины требуется скрещивание с молочным скотом. Крупный 

рогатый скот, естественно, опробован и имеет черный цвет. Они обычно зреют 

раньше, чем другие родные британские породы, такие как Херефорд или 

Северный Девон. Однако в середине 20-го века появился новый штамм 

крупного рогатого скота под названием Красный Ангус. Соединенные Штаты 

не принимают Красного Ангуса в стад-книги, но Великобритания и Канада. За 
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исключением их цветных генов, нет генетической разницы между черным и 

красным Ангусом, но они разные породы в США. 

Крупный рогатый скот имеет большое мышечное содержание и считается 

средним. Мясо очень популярно благодаря своим мраморным качествам. 

 

TEXT9 

ТЕЛЕНОК 

Рыночные телята обычно продаются в возрасте двух недель, а бычьи 

телята могут получать премию за телки из-за их размера, как текущего, так и 

потенциального. Телята могут продаваться для телятины или для одного из 

нескольких видов производства говядины, в зависимости от доступных 

местных культур и рынков. Такие бычьи бычки могут быть кастрированы, если 

предусматривается явка на пастбища, чтобы сделать животных менее 

агрессивными. Чистокровные быки из элитных коров могут быть помещены в 

схемы тестирования потомства, чтобы выяснить, могут ли они стать лучшими 

производителями для разведения. Такие животные могут стать чрезвычайно 

ценными. 

Большинство молочных ферм отделяют телят от своих матерей в течение 

дня рождения, чтобы уменьшить передачу заболевания и упростить управление 

дойными коровами. Были проведены исследования, позволяющие телятам 

оставаться с матерями в течение 1, 4, 7 или 14 дней после рождения. Коровы, 

чьи телята были удалены дольше, чем через один день после рождения, 

увеличивали поиск, обнюхивание и вокализации. Тем не менее, телята 

позволили оставаться со своими матерями в течение более длительных 

периодов времени, показали увеличение веса в три раза по сравнению с ранним 

изъятием, а также более обычным поведением и лучшими социальными 

реорганизациями с другими телятами. 

После отделения большинство молодых молочных телят приходится на 

товарный молочный респиратор, корм на основе сухого молока. Заменитель 

молока является экономичным альтернативой кормлению цельного молока, 

потому что он дешевле, его можно купить с различным содержанием жиров и 

белков и, как правило, менее загрязнены, чем цельное молоко при правильном 

использовании. Дневной теленок потребляет около 5 литров молока в день. 

 

TEXT 10 

ЛОШАДЬ 

Люди начали приручать лошадей около 4000 г. до н.э., и их достояние, 

как полагают, было распространено к 3000 году до нашей эры. 

Лошадиная анатомия позволяет им использовать скорость, чтобы 

убежать от хищников, и у них есть хорошо развитое чувство равновесия и 

сильный боевой или полетный инстинкт. Связанная с этим необходимость 

бежать от хищников в дикой природе - необычная черта: лошади могут спать 

как стоя, так и лежа. Женские лошади, называемые кобылами, несут своих 

молодых в течение примерно 11 месяцев, а молодая лошадь, называемая 

жеребенком, может стоять и бежать вскоре после рождения. Большинство 

одомашненных лошадей начинают тренироваться в одиночном седле или в 

упряжке в возрасте от двух до четырех лет. Они достигают полного взрослого 
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развития в возрасте пяти лет и имеют средний срок службы от 25 до 30 лет. 

Размер лошадей варьируется в зависимости от породы, но также зависит 

от питания. Легкие верховые лошади обычно имеют высоту от 142 до 163 см 

и могут весить от 380 до 550 килограммов. Большие верховые лошади обычно 

начинаются примерно в 157 см и часто достигают 173 см, весом от 500 до 600 

кг. Тяжелые или тянущие лошади обычно имеют высоту не менее 163 см и 

могут достигать 183 см в высоту. Они могут весить от 700 до 1000 

килограммов. 

Сегодня в мире насчитывается более 300 пород лошадей, разработанных 

для самых разных целей. 

Лошади и люди взаимодействуют во множестве спортивных 

соревнований и неконкурентных рекреационных занятий, а также в таких 

рабочих мероприятиях, как полицейская работа, сельское хозяйство, 

развлечения и терапия. Лошади исторически использовались в военных 

действиях, из которых развивались самые разнообразные методы верховой 

езды и вождения, используя множество различных стилей оборудования и 

методов контроля. Многие продукты производятся от лошадей, включая 

мясо, молоко, скрыть, волосы, кости и фармацевтические препараты, 

извлеченные из мочи беременных кобыл. Люди обеспечивают одомашненных 

лошадей едой, водой и укрытием, а также внимание специалистов, таких как 

ветеринары и кузнецы. 

 

TEXT 11 

КРОЛИКИ 

Кролики - мелкие млекопитающие. К обитаниям кроликов относятся 

луга, леса, леса, луга, пустыни и водно-болотные угодья. Кролики живут 

группами. Более половины населения кроликов в мире проживает в Северной 

Америке. Они также являются родными для Юго-Западной Европы, Юго-

Восточной Азии, Суматры, некоторых островов Японии и в некоторых частях 

Африки и Южной Америки. 

Длинные уши кролика, длина которых может быть больше 10 см, 

вероятно, являются адаптацией для обнаружения хищников. У них большие 

мощные задние лапы. Две передние лапы имеют 5 пальцев, а дополнительный 

- подземелье. Задние ноги имеют 4 пальца. Они являются растительными 

животными, находясь в состоянии покоя; однако они движутся на носках во 

время работы, предполагая более цифровую форму. Дикие кролики не сильно 

отличаются по своим пропорциям или положению тела, с полными 

яйцевидными телами. Их размер может варьироваться от 20 см в длину и 0,4 

кг весом до 50 см и более 2 кг. Мех чаще всего длинный и мягкий, с такими 

цветами, как оттенки коричневого, серого и баффа. Хвост - это небольшой 

шлейф коричневого меха (белый сверху для хлопчатобумажных хвостов). 

Кролики носят кремативный характер, наиболее активные на рассвете и в 

сумерках. Среднее время сна у невестного кролика, как говорят, составляет 

8,4 часа. 

Кролики имеют очень быструю репродуктивную скорость. Сезон 

размножения большинства кроликов длится 9 месяцев, с февраля по октябрь. 

В Австралии и Новой Зеландии сезон размножения заканчивается с июля по 
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конец января. Нормальная беременность составляет около 30 дней. Средний 

размер подстилки варьируется, но обычно составляет от 4 до 12 младенцев, 

причем более крупные породы имеют более крупные пометы. Набор (кролик 

ребенка) можно отлучить от груди в возрасте от 4 до 5 недель. Это означает, 

что за один сезон один самка-кролик может производить до 800 детей, внуков 

и правнуков. 

Ожидаемый срок жизни кроликов составляет около 9-12 лет; самый 

длинный в мире составил 18 лет. 

Кролики питаются травой, травами и листовыми сорняками.  

 

TEXT 12 

ПТИЦЕВОДСТВО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

В Соединенных Штатах цыплята выращивались в основном на семейных 

фермах или в некоторых случаях в птичьих колониях до 1960 года. 

Первоначально основной ценностью в птицеводстве являлись яйца, а мясо 

считалось побочным продуктом производства яиц. Его предложение было 

меньше спроса, а домашняя птица была дорогой. 

Сельскохозяйственные стада имели тенденцию быть маленькими, 

потому что куры в основном кормили себя кормом, с некоторым добавлением 

зерна, отходов и отходов из других фермерских предприятий. Такие корма 

были ограничены в поставках, особенно зимой, и это, как правило, 

регулировало размер ферм. 

Главной вехой в производстве мяса птицы в XX веке стало открытие 

Витамин-D (названное в 1922 году), которое позволило держать цыплят в 

заключении круглый год. До этого цыплята не развивались зимой (из-за 

отсутствия солнечного света), а производство яиц, инкубация и производство 

мяса в межсезонье были очень сложными, что сделало домашнюю птицу 

сезонным и дорогостоящим предложением. Круглогодичное производство 

снизило затраты, особенно для бройлеров. 

Сегодня яйца производятся на крупных ранчо яйца, на которых 

контролируются параметры окружающей среды. Цыплята подвергаются 

искусственным световым циклам, чтобы стимулировать производство яиц 

круглый год. Кроме того, общепринятой практикой является побуждение к 

линьке путем манипулирования светом и количеством пищи, которую они 

получают, для дальнейшего увеличения размера яйца и производства. 

В Соединенных Штатах кур-несушки забиты после их второго сезона 

яйцекладки. В Европе их обычно убивают после одного сезона. Период 

укладки начинается, когда курице около 18-20 недель (в зависимости от 

породы и сезона). Самцы яичных пород имеют небольшую коммерческую 

ценность в любом возрасте, и все те, кто не используется для разведения 

(примерно пятьдесят процентов всех куриных яиц), погибают вскоре после 

вылупления. 

 

TEXT 13 

ОВЦЕВОДСТВО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Овцеводство является важной отраслью в Новой Зеландии. Овцы 

появились в Новой Зеландии между 1773 и 1777 годами благодаря Джеймсу 
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Куку, британскому исследователю. Самуил Марсден, миссионер, представил 

некоторые стаи овец в Залив Островов, а затем также выращивал на острове 

Мана недалеко от Веллингтона с целью кормления китобоев. Период между 

1856 и 1987 годами был периодом благословения для овцеводства, что 

привело к экономическому процветанию страны. 

Несмотря на снижение численности овец в Новой Зеландии, на 

холмистых участках страны в течение десятилетий с конца 1960-х годов 

наблюдалось распространение овец. Этот рост обусловлен внедрением 

лучших видов пастбищной растительности, использованием пестицидов и 

борьбы с сорняками, регулируемым и систематическим управлением 

паддоками ферм и внедрением лучших и устойчивых к болезням пород овец. 

Под широкой мозаикой различных климатических и почвенных условий и в 

значительной степени фермерские хозяйства привели к развитию широкого 

спектра отраслей. 

В соответствии с данными за 2007 год, представленными 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций (ФАО) Организации Объединенных Наций, в стране насчитывается 39 

миллионов овец (их число составляет около 10 на каждого человека). В 

стране самая высокая плотность овец на единицу площади в мире. В течение 

130 лет овцеводство являлось важнейшей сельскохозяйственной отраслью 

страны, но в 1987 году оно было доведено молочным животноводством. В 

1982 году число овец достигло максимума в Новой Зеландии и достигло 70 

миллионов, а затем упало примерно до 30 миллионов. В стране 

насчитывается 16 000 овечьих и говяжьих хозяйств, которые сделали страну 

крупнейшим в мире экспортером ягнят, ежегодно регистрируется 24 

миллиона законченных ягнят. 

Размножающийся сорт включает Корридале, кросс-породу Мерино и 

английских пород; Новая Зеландия Ромни, на долю которой сейчас 

приходится около 66% всех овец в стране, и ее шерсть подходит для 

изготовления ковров; Perendale, который адаптируется ко всем видам погоды 

и обеспечивает хорошее мясо и шерсть; и Coopworth, на хорошо ухоженных 

сельскохозяйственных угодьях, эта порода имеет хорошее мясо и шерсть. 

В первые годы существования крупных ферм появились овцы, 

привезенные из Австралии в Вайрарапу, фермы на равнинах Кентербери и 

ферма Отаго, а также земли, арендованные у этнических маори. В более 

поздние годы земля была сдана в аренду от правительства в восточной части 

Южного острова, в сухой зоне, пригодной для создания крупных ферм для 

Мериноса для увеличения производства шерсти. На северном острове овечьи 

фермы на землях, принадлежащих маори, находились на гораздо более 

низкой траектории роста, так как растительный покров кустов и влажные 

погодные условия не способствовали выживанию Мериноса. 

 

  



35  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
1. Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов : 

учебное пособие / С. К. Вой-натовская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1261-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107266 

2. Шахнубарян, Е. Г. Английский в ветеринарии и зоотехнии : учебное 

пособие / Е. Г. Шах-нубарян, О. А. Тамочкина, Н. Д. Машлыкина. — Волгоград 

: Волгоградский ГАУ, 2019. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139220 

3. Лычко, Л. Я. Английский язык для аспирантов. EnglishforPost-

GraduateStudents : учебно-методическое пособие по английскому языку для 

аспирантов / Л. Я. Лычко, Н. А. Новоградская-Морская. — Донецк : Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 158 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62358.html 

4. Чикилева, Л. С.  Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). 

EnglishforPublicSpeaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451480  

5. Русский язык как иностранный : учебник и практикум для вузов / 

Н. Д. Афанасьева [и др.] ; под редакцией Н. Д. Афанасьевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00357-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450578 

 

Дополнительная литература 
1. Хакимова, Г. А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов : учебное 

пособие / Г. А. Хакимова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

464 с. — ISBN 978-5-8114-0947-1. — Текст :элек-тронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5712 

2. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие по английскому 

языку / Т. С. Бочкарева, К. Г. Чапалда. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

3. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова, С. А. Вишняков ; 

ответственный редактор С. А. Вишняков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3539-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466127 

4. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова, С. А. Вишняков ; 

ответственный редактор С. А. Вишняков. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://e.lanbook.com/book/107266
https://e.lanbook.com/book/139220
http://www.iprbookshop.ru/62358.html
https://urait.ru/bcode/451480%205
https://urait.ru/bcode/451480%205
https://urait.ru/bcode/450578
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2020. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3265-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466128 

5.  Теремова, Р. М.  Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : 

учебное посо-бие для вузов / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06084-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452063 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины – углубленное изучение теоретических, методоло-

гических и практических основ педагогики и психологии профессионально направленного 

высшего образования. 

Задачи: 

- рассмотреть историю и современное состояние высшего образования в Российской 

Федерации и за рубежом; 

- осмыслить психологические механизмы и педагогические пути развития образова-

тельного пространства вуза;  

- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности пре-

подавателя вуза; 

- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в услови-

ях образовательного пространства высшей школы; 

- изучить цели, задачи и проблемы модернизации высшего образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

УК-6 – Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

ОПК-6 – Способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

ОПК-7 – Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

ОПК-8 – Способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия. 

ПК-1 - Готовность к организации и проведению экспериментальных исследований в 

области воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных животных. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

знать: 

- методологические и теоретические основы педагогики и психологии, основные функ-

ции и сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни, 

включая профессиональную и личностную сферу; 

- индивидуально-психологические  качества,  свойства  и особенности  личности,  ме-

ханизмы  мотивации  и  регуляции  поведения  и деятельности;  

- основные этико-психологические нормы педагогического взаимодействия;   

- принципы и способы применения педагогических знаний для решения личных, соци-

альных, профессиональных задач; 

- основ традиционной нравственности; 

- методы самосовершенствования в профессиональной деятельности; 

- особенности педагогических и психологических явлений в высшем образовании; 

- основные психолого-педагогические особенности профессионально направленного 

обучения; 

- основные принципы деятельности специалиста в нестандартных ситуациях 

профессионального характера;  

- современные технологии принятия решений в нестандартных профессиональных 

ситуациях и способы их прогнозирования; 

-  методологию педагогики и психологии профессионального образования; 

-  методологию исследования в сфере профессионального образования. 

уметь: 
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- использовать особенности педагогических и психологических явлений в процессе 

профессиональной деятельности преподавателя вуза; 

- применять этические нормы психолого-педагогического взаимодействия в процессе 

профессионального образования; 

- определять пути этического решения проблем личностного и профессионального 

становления и развития; 

- использовать основные психолого-педагогические категории при планировании и ре-

шении задач личностного и профессионального развития; 

- определять, анализировать и учитывать при решении жизненных и профессиональных 

проблем индивидуально-психологические и личностные особенности человека;  

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-

тия; 

- толерантно относиться к существованию различных точек зрения; 

- выстраивать стратегию преподавательской деятельности; 

- определять необходимые методы преподавательской деятельности в отдельно взятом 

случае; 

- использовать технологии выработки решений, направленных на преодоление 

трудностей и проблем, разрабатывать алгоритмы ликвидации нестандартных ситуаций; 

- подбирать средства и методы для решения профессиональных задач;  

- разрабатывать новые методы исследования в сфере профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе коллег и педагогов. 

иметь навыки (владеть): 

- системой психологических средств организации этичного педагогического взаи-

модействия; 

- анализа  и оценки  психологического  состояния  человека  или  группы;  

- позитивного этичного воздействия  на  личность,  прогнозирования  ее  реакции, спо-

собностью  управлять  своим  психологическим  состоянием;  

- продуктивными моделями, алгоритмами и технологиями достижения практических 

целей и задач в процессе личностного развития и преподавательской деятельности; 

- основными положения современных концепций образования и развития личности,  пе-

дагогическими способами, методами и технологиями личностного и профессионального 

развития и самосовершенствования; 

- способами, методами и технологиями личностного и профессионального развития и 

самосовершенствования; 

- нормами педагогических отношений профессионально-педагогической деятельности  

при проектировании и осуществлении образовательного процесса; 

- навыками коммуникативного общения в нестандартной ситуации; 

- навыками использования технологий принятия решений в нестандартных проблемных 

ситуациях;  

- методами реализации алгоритмов ликвидации нестандартных ситуаций и 

минимизации их последствий; 

- методами анализа и самоанализа для развития личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия 

Наименования 

разделов 
Тематика практических занятий 

Введение в психологию 

и педагогику професси-

онально направленного 

обучения 

Основы педагогики и психологии профессионального обуче-

ния 

1. Место педагогики в системе наук и ее роль в жизни и дея-

тельности людей. 

2. Предмет  психологии,  ее задачи и методы. 

3. Общие закономерности развития. Возрастные и индивиду-
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альные особенности развития. 

Методология и методы 

исследования в педаго-

гике и психологии про-

фессионального обра-

зования 

Методы исследования в профессиональной педагогике и пси-

хологии.  

1. Теоретические методы исследования: анализ и синтез, аб-

страгирование и конкретизация, моделирование.  

2. Эмпирические методы исследования. 

Содержание высшего 

образования 

Инновационные процессы в развитии профессионального об-

разования. Структура профессиональной деятельности пре-

подавателя современного вуза.  

Профессиональное ста-

новление личности спе-

циалиста  

Профессиональное становление специалиста.  

1. Этапы профессионального становления. 

2. Динамика личностных характеристик в процессе становле-

ния. 

3. Факторы, определяющие профессиональное становление. 

4. Адаптация молодых специалистов. 

Мотивация  и умения 

ученого и преподавате-

ля при подготовке 

выпускников соответ-

ствующего 

направления подготов-

ки 

Научная и педагогическая деятельность преподавателя 

1. Значение, содержание, результаты научной и педагогиче-

ской деятельность преподавателя. 

2. Мотивация научной и педагогической деятельности. 

3. Взаимодействие научной и педагогической деятельности 

преподавателя. 

4. Научная и педагогическая деятельность в структуре про-

фессиональной деятельности преподавателя 

 

Семинары 

Наименования 

разделов 
Тематика практических занятий 

Введение в психологию 

и педагогику професси-

онально направленного 

обучения 

Основы педагогики и психологии профессионального обуче-

ния 

1. Место педагогики в системе наук и ее роль в жизни и дея-

тельности людей. 

2. Предмет  психологии,  ее задачи и методы. 

3. Общие закономерности развития. Возрастные и индивиду-

альные особенности развития. 

Методология и методы 

исследования в педаго-

гике и психологии про-

фессионального обра-

зования 

Методы исследования в профессиональной педагогике и пси-

хологии.  

1. Теоретические методы исследования: анализ и синтез, аб-

страгирование и конкретизация, моделирование.  

2. Эмпирические методы исследования. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И СЕМИНАРОВ 

 

1. Практические занятия являются одной из основных форм организации учебного про-

цесса и учебной познавательной деятельности студентов под руководством, контролем и во 

взаимодействии с преподавателем. 

2. Целями практических занятий являются: 

- углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на предшествую-

щих лекциях; 

- отработка умений и формирование навыков самостоятельной профессиональной дея-

тельности по определенным разделам изучаемого предмета; 

- овладение студентами профессиональной лексикой, умения работать с документами и 

материалами сферы будущей профессиональной деятельности; 
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- развитие у студентов профессионального мышления специалиста, умения профессио-

нально грамотно формулировать и выражать свои мысли и адекватно воспринимать профес-

сиональную речь собеседников; 

- контроль над самостоятельной работой студентов по данному предмету. 

3. Практическому занятию должна предшествовать самостоятельная подготовительная 

работа студента, целями которой являются: 

- самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий теорети-

ческого материала; 

- ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге рас-

сматриваемых на занятии вопросов; 

-выполнение тренировочных заданий, призванных акцентировать внимание студента на 

наиболее важные разделы изучаемого материала; 

- формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

изучаемому предмету. 

4. Для обеспечения успешной подготовки студента к практическому занятию ему зара-

нее формулируется домашнеезадание на подготовку к занятию.  

Это задание может быть представлено в виде: 

- указания разделов лекционного курса или учебников и учебных пособий, которые 

необходимо изучить при подготовке к занятию; 

- вопросов, которые будут рассмотрены на предстоящем практическом (семинарском) 

занятии и разделов учебников и учебных пособий, которые необходимо изучить при подго-

товке ответов на эти вопросы; 

- конкретных практических заданий, которые необходимо выполнить при подготовке к 

занятию и указания литературы, необходимой для их выполнения; 

- по выбору преподавателя могут быть использованы и иные формы выдачи заданий 

(тесты, вопросники, таблицы для статистической обработки и т.д.) 

5. Каждое практическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы на нем в 

полном объеме были отработаны основные разделы изучаемого материала и, хотя бы образ-

но, рассмотрены остальные разделы темы. Форма проведения занятий должна быть выбрана 

таким образом, чтобы максимально активизировать познавательную деятельность студентов 

и свести до минимума информационную и демонстрационную деятельность преподавателя. 

6. Ответы и практические действия студентов должны носить цельный характер, но при 

этом задания желательно формулировать таким образом, чтобы в ответах участвовало мак-

симально возможное число студентов. При выполнении заданий в составе полной академи-

ческой группы или малых групп необходимо чередовать студентов, отчитывающихся за вы-

полнение задания с тем, чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие 

максимально возможное число студентов. 

7. На отдельных занятиях целесообразно применить фронтальные методы проверки 

знаний студентов и их подготовленности к занятию (контрольные работы, тесты и т.д.). 

8. При систематической неудовлетворительной работе студента при подготовке прак-

тическому занятию или на самом занятии преподаватель обязан проинформировать об этом 

заведующего кафедрой и деканат для принятия к студенту мер административного и обще-

ственного воздействия. 

9. Перед окончанием занятия преподаватель обязан подвести его итог, еще раз обратить 

внимание студентов на наиболее важные узловые вопросы занятия, отметить качество под-

готовки и учебной работы отдельных студентов и сообщить студентам тематику и задания 

для подготовки к следующему практическому (семинарскому) занятию. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

 

1) Определите условие, которое не является необходимым для принятия обучаемыми 

проблемной ситуации. Обоснуйте свой ответ: 

1. Определенное рассогласование между ранее усвоенным и подлежащим усвоению; 

2. Четкая постановка задачи преподавателем; 
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3. Определенная степень обобщения, которой должен достигнуть обучаемый в процес-

се обнаружения нового знания; 

4. Должный уровень творческого развития обучаемых. 

 

2) По началу формулировок заданий определите, к какому уровню усвоения (1,2,3) 

они относятся. Обоснуйте свой ответ: 

1. Что изображено… 

2. Чем объясняется… 

3. Какие условия необходимы для… 

 

3) Определите категорию дидактики, к которой относятся определения: вводные, по-

буждающие,фокусирующие, обобщающие, интерпретирующие: 

 

4) Определите метод обучения, которому соответствуют следующие требования: 

1. -я критикую идеи, а не людей; 

2. - я выслушиваю каждого, даже если не согласен; 

3. -я изменяю свой взгляд тогда, когда факты дают ясное основание тому; 

4. -моя цель не победить, а прийти к лучшему решению. 

 

5) Распределите следующие методы обучения (рассказ, упражнение, мозговой штурм, 

эвристическая беседа, демонстрация, конспектирование научной статьи) в таблице: 

 

Традиционные методы Развивающие методы 

  

 

6) Продолжите характеристики понятия «Педагогическая технология»: 

концептуальность, воспроизводимость, научность, системность, эффективность… 

 

7) Из предложенных критериев (источник знаний, педагогическая задача, характер 

познавательной деятельности обучаемых) выберите соответствующий приведенной ниже 

классификации. Обоснуйте свой ответ: 

1. объяснительно-иллюстративные; 

2. репродуктивные 

3. проблемного изложения 

4. частично-поисковые 

5. исследовательские. 

 

8) Составьте характеристику возрастных и индивидуальных особенностей «трудного 

студента». 

9) Определите для этого студента природные, социальные и педагогические факторы 

его развития и саморазвития. 

 

10) Сопоставьте природные, социальные и педагогические факторы развития и само-

развития одаренного студента. 

 

11) Объясните, как Вы понимаете выражение «педагог высшей школы- конкурентоспо-

собная личность». 

 

12) Определите сходства и различия понятий «методика» и «технология обучения». 

 

13) Перечислите методы и технологии обучения, которые Вы используете в преподава-

тельской деятельности. 

 

14) Определите, как можно оценить качество самостоятельной работы студентов. 
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15) Оцените сильные и слабые стороны деятельности вузовского преподавателя. 

 

16) Как определить возможные затруднения студентов в обучении? Как их устранить? 

 

17)Вступите в диалог с «виртуальным» собеседником, ответив на его вопросы: 

1. Я молодой преподаватель, стараюсь вести занятия так, как вели мои учителя. Что в 

этом плохого? 

Ответ: 

2. Я считаю, что важно строго научно и ясно изложить теоретический материал сту-

дентам. Что еще требуется от меня? 

Ответ: 

3.Зачем студентам осознавать цели занятия? Я люблю делать сюрпризы! 

Ответ: 

4.Сейчас самостоятельная работа студентов бесполезна – они все «скачивают» из Ин-

тернета. Разве не так? 

Ответ: 

5.Я считаю, что студент успешно осваивает дисциплину, если он отвечает на мои во-

просы так, как бы ответил я сам. Вы согласны? 

Ответ: 

 

18) Напишите по 5 профессионально значимых вопросов своему «виртуальному» кол-

леге из медицинского вуза нашей страны и другой страны. 

 

19) Перечислите факторы, которые благотворно влияют на Вашу профессиональную 

деятельность в вузе. Отметьте отрицательные факторы и возможности их устранения. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

1. Профессиональное образование. Педагогические системы в профессиональном обра-

зовании. 

2. Инновационные процессы в развитии профессионального образования 

3. Вопросы истории профессионального образования 

4. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

5. Психология профессионального образования. Психологические основы профессио-

нального самоопределения. 

6. Понятие методологии. Методология науки.  

7. Методология педагогики. 

8. Уровни методологии. 

9. Методы теоретического и эмпирического исследования в педагогике. 

10. Методологические подходы к изучению педагогических процессов и явлений. 

11. Понятие дидактики. Дидактика высшей школы. 

12. Педагогический процесс. Структура педагогического процесса. 

13. Цели профессионального образования. 

14. Дидактические принципы обучения. 

15. Методы и формы обучения в вузе. 

16. Объекты профессионального развития личности. 

17. Стратегии образования. 

18. Развивающая образовательная технология. 

19. Понятие мотивации. Способы мотивации преподавателя высшей школы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ  

С ОСНОВНЫМ ДОКЛАДОМ, СОДОКЛАДОМ ИЛИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СООБЩЕНИЕМ НА СЕМИНАРЕ 
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(САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

1. Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по основному 

докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и понятия и проду-

мать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе можно обозначить проблему, ко-

торая имеет неоднозначное решение, может вызвать дискуссию в аудитории. И предложить 

оппонентам поразмышлять над поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текстне читать, а только держать его перед собой как план. Выделите в 

тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного происхождения необходи-

мо проработать в словарях, уметь интерпретировать педагогический смысл применяемых 

терминов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам, которые вы употреб-

ляли в речи. 

5. Фамилии учёных желательно называть с именами отчествами. Найти ответы на во-

просы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные заслуги пе-

ред наукой. 

6. При подготовке основного доклада используйте различные источники, включая ос-

новные лекции по изучаемому курсу. Обязательно указывайте, чьи работы вы изучали, и ка-

кие толкования по данной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать раз-

личные подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший 

уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если вы предста-

вите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, моделей. 

Изучение Модуля 2. «Нормативно-правовое обеспечение образования» потребует от 

студента изучения большого объёма нормативных документов: Федеральных законов, при-

казов Министерства образования и других правовых документов. Для подготовки к каждому 

занятию потребуется Закон РФ «Об образовании», его необходимо скопировать из Интернет-

ресурсов или последнюю версию из электронной правовой системы «Консультант плюс» или 

«Гарант». 

Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного изучения: 

Четко спланированная самостоятельная деятельность студентов обеспечивает необхо-

димый уровень усвоения знаний, формирует навыки самообразования, развивает способ-

ность самостоятельного решения педагогических задач. 

«Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не можешь сам 

заставить себяи сам требовать от себя»(В.А.Сухомлинский). 

В конце каждого практикума сформулированы задания для самостоятельной работы. 

Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса. К каждому заданию даны 

советы по изучению литературы. Итоговый материал, как правило, представляется в струк-

турированной форме: таблица, схема отчёта и т.п. Если позволяет время на семинарских за-

нятиях, то эти задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях. В противном слу-

чае, они проверяются преподавателем и обсуждаются на коллоквиумах и часах, определён-

ных преподавателем для контроля за самостоятельной работой студентов. 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Методы и формы профессионального обучения. 

2. Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. Ха-

рактеристика современных средств профессионального обучения. 

3. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учре-

ждениях 

4. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное воспи-

тание. 

5. Развитие идеи непрерывного профессионального образования 
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6. Многообразие организационных форм профессионального образования (очная, вечерняя, 

заочная, открытое, дистанционное профессиональное обучение, экстернат и т.д.). 

7. Профессиональное образование средневековья. Цеховое ученичество. Средневековый 

университет как форма высшей школы. 

8. Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России в ХVIII - первой 

половине XIX в.в. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии отече-

ственного ремесленного и высшего образования. 

9. Российские реформы второй половины XIX - начала XX в.в. и развитие профессионально-

го образования в этот период, роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева, С.Ю.Витте в развитии 

высшего образования.  

10. А.Г. Неболсин, И.А. Вышнеградский и создание основ государственной системы про-

фессионального образования. Создание научной дидактики профессионального обучения. 

11. Профессиональное образование России в период 1917-1941г. г. 

12. Тенденции политехнического и монотехнического образования.  

13. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в 1940 году 

государственной системы трудовых резервов. 

14. Развитие профессионального образования в послевоенный период.  

15. Многообразие общенаучных и конкретно-научных методологических подходов к изуче-

нию педагогических процессов и явлений. 

16. Системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, В.Г. Афанасьев, В.Н. Садовский и др.)  

17. Антропологический подход (К.Д.Ушинский, П.П. Блонский, Б.М. Бим-Бад, М.П. Стуро-

ва и др.)  

18. Культурологический подход (М.С. Каган, Л.Н. Коган, Э.С. Маркарян, В.М. Розин, Э.С. 

Соколов, А.И. Арнольдов, Н.Б. Крылова и др.)  

19. Деятельностный подход (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, В.С.Мерлин, А.В.Петровский и др.)  

20. Аксиологический подход (С.Ф.Анисимов, В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий, 

А.Г.Здравомыслов, Н.З. Чавчавадзе, В.Н. Мясищев, И.Т. Фролов, В.А. Ядов, Г.П. Выжлецов, 

В.А. Караковский, З.И. Равкин и др.) 

21. Личностно-ориентированный подход (А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Л.С.Выготский, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, И.С. Якиманская и 

др.) 

22. Субъектный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Н. Мя-

сищев, А.В. Петровский, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский и др.)  

23. Компетентностный подход (В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, 

И.А.Зимняя, А.В. Хуторской и др.)  

24. Диалоговый подход (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, Г. Буш, Ю.М. Лотман, 

А.А.Ухтомский и др.)  

25. Контекстный подход (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.А. Вербицкий и др.)  

26. Социально-педагогический (средовый) подход (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, 

Л.В.Мардахаев, А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова)  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452094 

2. Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453351 

https://urait.ru/bcode/452094
https://urait.ru/bcode/453351
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3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подго-

товки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2019. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982777 

 

Дополнительная литература 

1. Сластенин, Виталий Александрович.   Психология и педагогика : учебное пособие для 

студентов вузов непедагогического профиля / Сластенин, Виталий Александрович, Каширин, 

Владимир Петрович. - М. : Академия, 2010. - 480 с. - ISBN 978-5-7695-6707-0 : 380-00. 

2. Бордовская, Нина Валентиновна.   Психология и педагогика : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, Розум, Сергей Иванович. - СПб. : 

Питер, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00787-0: 420-00. 

3. Столяренко, Людмила Дмитриевна.   Психология и педагогика : учебник / Столяренко, 

Людмила Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Владимир Евгеньевич. - 4-е 

изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 636 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

21846-4 : 387-00. 

4. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466883 

 

https://znanium.com/catalog/product/982777
https://urait.ru/bcode/466883
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Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях являются лекции, семи-

нары, практические занятия, лабораторные работы. 

Слово «Лекция»(lection) с латинского языка переводится как чтение. Оно обозначает 

учебное занятие в вузе, состоящее в устном изложении, чтении преподавателем учебного 

предмета или какой-либо темы, а также слушание и запись этого изложения учащимися. Это 

коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определен-

ные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех 

учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в высших учебных 

заведениях. 

Основные требования к лекции: научность, доступность, системность, наглядность, 

эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими организационными формами 

обучения. 

Слово «Семинар»(seminarium) происходит от латинского, что означает рассадник зна-

ний. Семинарское, практическое занятие - это групповое практическое занятие под руковод-

ством преподавателя в вузе. 

В ходе семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как: 

- повторение и закрепление знаний; 

- контроль; 

- педагогическое общение. 

Семинарское, практическое/лабораторное занятие проводится с целью углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной 

и научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в наиболее сложных 

вопросах, выработки умения правильно применять теоретические положения к практике бу-

дущей профессиональной деятельности. Практические занятия выявляют недостатки в раз-

витии у студентов профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели 

вносят изменения в организацию деятельности студентов на этих занятиях, дают новые ука-

зания для дальнейшей их самостоятельной работы. Организация практического занятия и 

семинара должна обеспечивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного 

материала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную актив-

ность слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать эле-

менты практического занятия (решение задач и т.п.). 

Успех лекции, семинарского, практического/лабораторного занятия определяют три 

основных компонента: 

- подготовка к проведению занятию; 

- организация учебной деятельности студентов на занятии; 

- анализ результатов проведения занятий. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

Подготовка к проведению лекционных, практических/лабораторных и семинарских за-

нятий составляет важнейшую часть практики и требует от каждого аспиранта больших уси-

лий, использования разносторонних знаний в области преподаваемой дисциплины и методи-

ке ее обучения, по педагогике и психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, прове-

дение семинарского и практического занятия – это сложная деятельность преподавателя, 

требующая большого напряжения всех его сил и мастерства. В то же время эта работа обес-

печивает практическое усвоение теоретических основ методики обучения. Чем лучше препо-

даватель подготовится к занятию, тем эффективнее оно пройдет, и тем больший положи-

тельный результат получат от занятия преподаватель и студенты. Чем основательнее подго-
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товка оратора к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им акт 

творения речи. 

При подготовке к лекции, семинарскому и практическому/лабораторному занятию пре-

подаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель: 

чему научить, что воспитать, дать больше нового материала, поставить ряд проблем или 

наметить ориентиры для самостоятельного его изучения студентами. 

Подготовка к лекции 

Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем 

Риме и в средние века. Ее цель-формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения учащимися учебного материала. 

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не 

может быть заменена никакой другой. 

Лекция выполняет следующие функции:  

информационную (излагает необходимые сведения), 

стимулирующую (пробуждает интерес к теме), 

воспитывающую, 

развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление).  

ориентирующую (в проблеме, в литературе), 

разъясняющую (направленная, прежде всего, на формирование основных понятий 

науки), 

убеждающую (с акцентом на системе доказательств). 

Незаменима лекция и в функции систематизации и структурирования всего массива 

знаний по данной дисциплине.  

Можно выделить следующие виды лекций:  

1. По общим целям: учебные, агитационные, воспитывающие, просветительные, разви-

вающие.  

2. По научному уровню: академические и популярные.  

3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, заключительно-обобщающие, устано-

вочные, обзорные, лекции-консультации, лекции-визуализации (с усиленным элементом 

наглядности).  

4. По способу изложения материала: бинарные или лекции-дискуссии (диалог двух 

преподавателей, защищающих разные позиции), проблемные, лекции-конференции.  

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного из-

ложения учебного материала. Мнение «противников» лекций, как основной формы обуче-

ния: лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное 

мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше; лекция отбивает вкус к самосто-

ятельным занятиям; лекции нужны, если нет учебников или их мало, одни учащиеся успева-

ют осмыслить, другие - только механически записать слова лектора.  

Указанные выше недостатки в значительной мере могут быть преодолены правильной 

методикой и рациональным построением материала.  

Определение цели лекции зависит от ее вида: одно дело установочная лекция для заоч-

ников, совсем иное – обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной научной 

проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней студенты знакомятся 

с программой, порядком изучения предмета, основной литературой и т. д. Обзорно-

повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все теоре-

тические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, 

исключая детализацию и второстепенный материал. В отличие от информационной лекции, 

на которой преподносится и объясняется готовая информация, подлежащая запоминанию, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». 

Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам реше-

ния проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Лекции спецкурса от текущих лек-

ций систематического курса отличаются более углубленным анализом различных научных 

школ, концепций, направлений. 
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Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или иной теме по-

могает преподавателю определить план ее изложения, отобрать нужный материал, учесть 

особенности аудитории, целеустремленно рассмотреть основные вопросы, направить само-

стоятельную работу студентов. 

Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия: 

- определяет место лекции в курсе; 

- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 

- составляет план лекции; 

- отбирает материал лекции; 

- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции; 

- вырабатывает модель своего выступления на лекции. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала необходимо 

ознакомиться с действующим законодательством и подзаконными актами, авторитетными 

комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодической литера-

туре. Далее лектору следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной 

литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой про-

блемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует обду-

мать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформи-

ровать свою точку зрения на них. Лектору необходимо с современных позиций проанализи-

ровать состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к 

созданию расширенного плана лекции. 

Определение объема и содержания лекции - важный этап подготовки лекции, опреде-

ляющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, 

определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути пла-

нирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в ущерб пол-

ноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, сколь-

ко может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части 

материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если лекция будет прекрасно подго-

товлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет ма-

лоэффективной и не достигнет поставленной цели. 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложения 

содержательной части и заключения: 

1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика про-

блемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с преды-

дущими темами. 

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. Демон-

страция опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей позиции. Фор-

мулирование частных выводов. Показ связей с практикой. Достоинства и недостатки прин-

ципов, методов, объектов рассмотрения. Область применения. 

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для самостоятельной 

работы. Методические советы. Ответы на вопросы. 

Содержание лекции устанавливается на основе рабочей программы дисциплины, по ко-

торой читается лекции. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, умело 

использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную технику. Кон-

кретное содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает изложение той или 

иной области науки в ее основном содержании: 

- освещение задач, методов и успехов науки и научной практики; - рассмотрение раз-

личных общих и конкретных проблем науки; освещение путей научных изысканий; анализ 

исторических явлений; 

- критика и научная оценка состояния теории и практики. 

Существенно важным для лекции является изложение материалов личного творчества 

лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их мысленную работу. 

При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет освещать более обстоятельно, ка-
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кие он предоставит студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семи-

нарском, практическом занятии либо разъяснены на консультации. 

Заключительный этап работы над текстом лекции - ее оформление. Абсолютное боль-

шинство начинающих лекторов подобранные материалы оформляет в виде конспектов. Бо-

лее опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами. 

Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завер-

шить ее подготовку за несколько дней до выступления. В это время мышление на осознан-

ном и неосознанном уровне продолжит работу, усилится самокритичность, возникнут уточ-

нения, добавления, изменения к тексту. 

 

Подготовка к семинару, практическому/лабораторному занятию 

Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и 

в определенной мере усваивается, но еще не закрепляется в прочные знания. Для этого суще-

ствуют практические/лабораторные, семинарские занятия и непременная самостоятельная 

работа студентов над лекционным и дополнительным материалом. 

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение консультаций о по-

рядке прохождения курса, об особенностях самостоятельной работы над ним. На консульта-

циях и первых групповых занятиях преподаватели доводят до слушателей требования к со-

держанию и форме их выступлений на семинаре. 

Семинары, практические/лабораторные занятия могут проводиться в различных фор-

мах: развернутая беседа по заранее известному плану (могут обсуждаться предварительно 

поставленные вопросы как по заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады 

студентов с последующим обсуждением участниками семинара; решение задач и т.п. 

Названные формы занятий могут перетекать друг в друга. 

Для проведения семинарского либо практического/лабораторного занятия преподава-

тель осуществляет следующие действия: 

- определяет место семинара, практического/лабораторного занятия в курсе;  

- определяет связь семинара, практического/лабораторного занятия с темами смежных 

дисциплин;  

- выбирает тему семинарского, практического/лабораторного занятия;  

- составляет план семинарского, практического/лабораторного занятия; 

- отбирает материал семинарского, практического/лабораторного занятия; 

- вырабатывает модель своего выступления на занятии. 

Выбирая тему семинарского и практического/лабораторного занятия, необходимо учи-

тывать, чтобы она была актуальна, социально значима, связана с проблемами и интересами 

участников семинара, практического/лабораторного занятия. Тема семинарского и практиче-

ского/лабораторного занятия выбирается в рамках рабочей программы изучаемой дисципли-

ны. Тема семинарского и практического/лабораторного занятия должна быть четкой и ясной, 

по возможности краткой, привлекала внимание участников занятия, заставляла их задумать-

ся над поставленной проблемой. 

Составление плана семинарского, практического/лабораторного занятия включает про-

работку следующих моментов: 

- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, указание на ее ак-

туальность, определение целей и задач семинара, практического занятия); 

- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение; 

- определение приемов активизации слушателей; 

- уточнение условий спора; 

- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать общими уси-

лиями; 

- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе обсуждения. 

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, практического занятия, ли-

тература, нормативные правовые акты, необходимые для подготовки, предварительно доно-

сятся до студентов преподавателем, чтобы они могли подготовиться к занятию. Преподава-

тели нацеливают студентов на использование не только полученных знаний, но и добытой 
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самостоятельно новой информации, на творческий поиск оптимальных решений встающих 

задач. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИИ 

 

Учебная деятельность студентов на лекции 

Творческое чтение лекции - это напряженный труд, связанный со значительными энер-

гетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологической речью - 

самым трудным видом речи. В отличие от диалогической речи она требует более строгой ло-

гической последовательности, законченности предложений, стилистической точности. В от-

личие от письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные 

паузы и т. п. 

Не только знание предмета требуется для лекции, нужна также и достаточно развитая 

речь, излагающая научные положения без терминологических затруднений, с достаточной 

образностью и эмоциональностью. Большинство хороших лекторов использует метод им-

провизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, но слова 

никогда не заучиваются на память. Вместо этого лектор откладывает план-конспект и прак-

тикуется в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу 

двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конеч-

но, более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. 

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить 

с ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет 

его тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, студен-

ты вряд ли заинтересуются предметом и настроятся на серьезную работу. Методически не-

обоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое 

«интеллектуальное превосходство», излагать материал нарочито усложненным языком. На 

лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал лекции просто не бу-

дет восприниматься. Все незнакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Столь же 

нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к 

примитивизации и даже вульгаризации научного понимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать восприя-

тию и пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, 

направлять самостоятельную работу студентов, удовлетворять и формировать их познава-

тельные потребности. Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и развити-

ем студентов, но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных 

студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, должны быть сту-

денты, успевающие по данному предмету, представляющие основной состав лекционных по-

токов. 

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертывания лекции. Если 

в начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней внимание студентов, то затем по 

мере изложения материала не только поддерживать, но и через интерес, интеллектуальные 

чувства усиливать их внимание, добиваться активного восприятия и осмысливания основно-

го ее содержания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, обра-

щаться к опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, прослеживать историю 

тех или иных концепций. На лекции необходима активизация мышления студентов, повы-

шение их интереса к изучаемой области науки. В основной части лекции оправдывают себя 

следующие приемы активизации деятельности студентов: 

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной проблемы; 

- преподаватель по тому или иному вопросу делает выводы не до конца, т.е. рассмат-

ривает основные сведения, дает студентам возможность самим сделать выводы, обобщения; 

- использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, образов из художе-

ственных произведений; 

- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д. 
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Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой результат глубокой 

творческой работы самого преподавателя. 

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также применени-

ем вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, наглядностью, а также исполь-

зованием технических средств обучения. Применение на лекциях вспомогательных средств, 

главным образом демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет 

и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному запоми-

нанию. 

 

Учебная деятельность студентов на семинаре 

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским мастер-

ством преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних знаний и эрудиции. 

Во вступительном слове и после ответов на вопросы преподаватель создает предвари-

тельные установки на внимательную работу, глубокий анализ поставленных проблем, со-

держательные, четкие, свободные и логические выступления, вносящие вклад в общую по-

знавательную деятельность. Преподаватель нацеливает группу на углубленный творческий 

коллективный умственный труд, на внимательное слушание товарищей, на возможность 

конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар с докладом, 

преподаватель заранее может назначить оппонента («дискутанта»), предлагает задавать до-

кладчику вопросы, оценивать в выступлениях качество доклада, умение докладчика доказа-

тельно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, правильно реагировать на 

поведение аудитории. 

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно слушать выступаю-

щих, контролировать свои замечания, уточнения, дополнения к ним, корректировать ход за-

нятия. Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, уверенность 

в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссиейи распределяет роли. Неуверен-

ным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные вопросы, 

дающие возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха. 

Многообразны и порой неожиданы ситуации семинара. В каждом случае преподаватель 

обязан чутко уловить их, быстро осмыслить все происходящее, внутренне подготовиться и 

принять решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать вопрос и т.д. 

Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями познаватель-

ной активности студентов и представляют собой «особую форму мысли, стоящей на рубеже 

между незнанием и знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное мышление, а не 

просто работу памяти, иначе исчезнет умственное напряжение, необходимое для поддержа-

ния атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных способностей студен-

тов. 

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку зрения, актив-

но выразить свою позицию при обсуждении проблемы способствует формированию само-

стоятельности и убежденности студентов. 

При дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. Не следует до-

пускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, предоставлять слово студентам 

с учетом их темперамента и характера, призывать к логичной аргументации по существу во-

просов, поддерживать творческие поиски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу 

обнаруживать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д. 

Заключительное слово преподаватель посвящает тщательному разбору семинара, 

насколько он достиг поставленных целей, каков был теоретический и практический уровень 

доклада, выступлений, их глубина, самостоятельность, новизна, оригинальность. Не нужно 

перегружать заключение дополнительными научными данными, их лучше приводить по хо-

ду семинара. 

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются главные оценочные 

суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и отдельных студентов, советы 

и рекомендации на будущее. 
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Семинар в отличие от лекции предъявляет к деятельности преподавателя некоторые 

специфические требования: расширяется диапазон теоретической подготовки, привлекается 

новая литература, увеличивается объем организаторской работы (особенно во время прове-

дения семинара), возрастает роль индивидуального подхода, умения преподавателя обеспе-

чить индивидуальное и коллективное творчество, высокий уровень обсуждения теоретиче-

ских проблем. 

 

Учебная деятельность студентов на практическом/лабораторном занятии 

Лабораторные работы и практические занятия составляют важную часть теоретической 

и профессиональной подготовки учащихся. Они направлены на подтверждение теоретиче-

ских положений и формирование учебных и профессиональных умений.  

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий.  

Выполнение учащимися лабораторных работ и проведение практических занятий 

направлено на:  

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических зна-

ний по дисциплине (предмету);  

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию един-

ства интеллектуальной и практической деятельности;  

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых ка-

честв, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  

Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия и 

их объемы, определяются учебными планами.  

При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических занятий 

следует исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия имеют разные 

ведущие дидактические цели. Ведущей дидактической целью практических работ является 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений.  

При планировании лабораторных работ учитывается, что в ходе выполнения заданий у 

учащихся формируются:  

практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, ла-

бораторным оборудованием, аппаратурой, которые составляют часть профессиональной 

практической подготовки,  

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зави-

симости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять ре-

зультаты).  

 Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практи-

ческих умений - профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необхо-

димые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в по-

следующей учебной деятельности по общепрофессиональными специальным дисциплинам.  

Содержанием практических занятий является:  

Решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных задач, выполнение профессиональных функций в деловых 

играх и т.п.);  

выполнение вычислений, расчетов;  

работа с приборами, оборудованием, аппаратурой;  

работа с нормативными документами, инструктивными материалами,  

справочниками;  

составление проектной, плановой и другой документации.  

При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в совокупности 

по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку 

к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисципли-

нам охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист.  
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На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными профессиональны-

ми умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в про-

цессе производственной практики.  

Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены 

большинством учащихся. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально обо-

рудованных учебных лабораториях. Необходимыми структурными элементами лаборатор-

ной работы, помимо самостоятельной деятельности учащихся, являются инструктаж, прово-

димый преподавателем и также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 

работы.  

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально обо-

рудованных помещениях. Необходимыми структурными элементами практического занятия, 

помимо самостоятельной деятельности учащихся, являются инструктаж, проводимый препо-

давателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения учащимися за-

планированными умениями.  

Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка зна-

ний учащихся – их теоретической готовности к выполнению задания.  

По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их проведению.  

Формы организации учащихся на практических занятиях: фронтальная, групповая и 

индивидуальная.  

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одновременно 

одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выпол-

няется бригадами по 2-5 человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый 

учащийся выполняет индивидуальное задание.  

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических заня-

тий рекомендуется:  

разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методически-

ми указаниями, применительно к конкретным специальностям;  

разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за подготовленно-

стью учащихся к практическим работам или практическим занятиям;  

подчинение методики проведения практических работ и практических занятий веду-

щим дидактическим целям, с соответствующими установками для учащихся;  

использование в практике преподавания поисковых практических работ, построенных 

на проблемной основе;  

применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого учащегося за самостоя-

тельное выполнение полного объема работ;  

проведение практических работ и практических занятий на повышенном уровне труд-

ности с включением в них заданий, связанных с выбором учащимися условий выполнения 

работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования;  

эффективное использование времени, отводимого на практические работы и практиче-

ские занятия подбором дополнительных задач и заданий для учащихся, работающих в более 

быстром темпе.  

 

Организация самостоятельной работы учащихся 

 Самостоятельная работа учащихся на занятии входит органической частью во все зве-

нья процесса обучения. В зависимости от содержания, характера учебного материала задания 

могут быть простыми, непродолжительными и сложными, длительными по времени, требу-

ющими от учащихся интенсивной познавательной деятельности.  

Рационально организованная и систематически проводимая преподавателем на занятии 

самостоятельная работа способствует овладению всеми учащимися глубокими и прочными 

знаниями, активизации умственных операций, развитию познавательных сил и способностей 
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к длительной интеллектуальной деятельности, обучению учащихся рациональным приемам 

самостоятельной работы.  

Организация самостоятельной работы учащихся на занятии не снижает руководящей 

роли преподавателя. Правильная организация самостоятельного умственного труда учащих-

ся требует от преподавателя большого мастерства и высокой методической подготовки. Пре-

подаватель организует самостоятельную работу, зная особенности и конкретные затруднения 

отдельных учащихся в ходе ее выполнения, планирует ход умственных операций, проявляя 

индивидуально-дифференцированный подход к учащимся, способствует накоплению опре-

деленного фонда знаний и формированию необходимых приемов умственной деятельности, 

приемов усвоения знаний, приемов правильного анализирования и синтезирования, правиль-

ного соотношения, сопоставления, приёмов полноценных обобщений, аналогий и абстраги-

рования.  

Усиление активной умственной деятельности учащихся в процессе их самостоятельной 

работы достигается при условии, если преподаватель планомерно организует эту работу и 

умело ею руководит. Для этого преподавателю необходимо провести всестороннюю подго-

товку самостоятельной работы учащихся, при которой преподаватель руководствуется сле-

дующими дидактическими требованиями:  

1. Самостоятельную работу учащихся нужно организовать во всех звеньях учебного 

процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. Необходимо обеспечить 

накопление учащимися не только знаний, но и своего рода фонда общих приемов, умений, 

способов умственного труда, посредством которых усваиваются знания.  

2. Учащихся нужно ставить в активную позицию, делать их непосредственными участ-

никами процесса познания. Задания самостоятельной работы должны быть направлены не 

столько на усвоение отдельных фактов, сколько на решение различных проблем. В самостоя-

тельной работе надо научить учащихся видеть и формулировать проблемы, самостоятельно 

решать проблемы, избирательно используя для этого имеющиеся знания, умения и навыки, 

проверять полученные результаты.  

3. Для активизации умственной деятельности учащихся надо давать им работу, требу-

ющую посильного умственного напряжения.  

Самостоятельную работу надо организовывать так, чтобы учащийся постоянно преодо-

левал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых учащемуся, не 

был ниже уровня развития его умственных способностей. Работа по развитию умений и 

навыков самостоятельного умственного труда проводится по системе, основой которой явля-

ется постепенное увеличение самостоятельности учащихся, осуществляющееся путем 

усложнения заданий для самостоятельной работы и путём изменения роли и руководства 

преподавателя при выполнении учащимися этих заданий.  

При подготовке преподавателем самостоятельной работы учащихся необходимо про-

думать, как предлагать учащимся задание для самостоятельной работы, как инструктировать 

их перед работой. Под инструктированием учащихся перед началом самостоятельной работы 

подразумевается краткое, но исчерпывающее объяснение преподавателем того, что надо сде-

лать, зачем нужна данная работа, каким образом ее выполнять.  

Наряду с устным инструктированием широко используются письменные руководства к 

работе: дидактические карточки, тетради для самостоятельной работы.  

Перед началом самостоятельной работы преподавателю необходимо подготовить уча-

щихся к этому процессу. Подготовка может заключаться в повторении, в сообщении нового 

материала преподавателем, в проведении наблюдений и т.д.  

Количество времени, отводимое на подготовку к самостоятельной работе, зависит от 

степени трудности и объёма предлагаемой самостоятельной работы, а также от подготовлен-

ности учащихся.  

В тех случаях, когда преподаватель убежден в наличии у всех учащихся соответствую-

щих знаний и умений, необходимых для выполнения предстоящей самостоятельной работы, 

подготовки может и не быть совсем.  
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В частности, это возможно при переходе от одной самостоятельной работы к другой, 

если каждая предыдущая работа тщательно анализируется и все недостатки в работе уча-

щихся своевременно устраняются.  

После подготовки учащихся к самостоятельной работе следует дать им четкие указания 

об объеме и содержании предстоящей самостоятельной работы, о ее целях, а также о технике 

выполнения, если эта техника им еще неизвестна, т.е. проинструктировать учащихся о том, 

что делать и как выполнять задание.  

В руководстве самостоятельной работой учащихся на первых порах необходимо ис-

пользовать подробный инструктаж и показ образца работы.  

Серьёзное внимание нужно уделять контролю результатов самостоятельной работы. 

Каким бы простым ни являлось выполнение учащимися задание, его надо проанализировать. 

Оценке подвергается характер, полнота и содержание выполнений работы.  

С образовательной и воспитательной точки зрения очень важно, чтобы преподаватель 

получил информацию о том, как и в каком объеме учащиеся поняли и усвоили изучаемый 

материал, так как в учебном процессе необходимо иметь обратную связь. Анализ учениче-

ских работ показывает преподавателю подлинный, а не предполагаемый уровень их знаний и 

умений, дает возможность объективно оценивать достижения каждого учащегося и всей 

группы в целом после любого проведенного им занятия.  

Благодаря этому преподаватель получает возможность сделать вывод о степени понят-

ности изложенного им учебного материала и наметить необходимые приёмы для дальнейшей 

самостоятельной работы каждого учащегося.  

Опыт показывает, что проверка знаний и качества выполненных работ имеет важное 

воспитывающее значение. Она приучает ребят к тщательному выполнению заданий, поддер-

живает на должном уровне их учебную активность, формирует у них чувство ответственно-

сти, дисциплинирует.  

Анализ результатов самостоятельной работы учащихся является более эффективным, 

если он проводится непосредственно после выполнения задания. Исправление недостатков 

по свежим следам эффективнее, нежели такая же работа на следующий день или через не-

сколько дней, когда забылось содержание работы.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы учащихся весьма важно, что-

бы в учебном процессе наряду с внешней существовала и внутренняя обратная связь. Под 

ней подразумевается та информация, которую учащийся сам получает о ходе и результатах 

своей работы. Одной из возможностей создания внутренней обратной связи при самостоя-

тельной работе является использование элементов самоконтроля и самопроверки.  

Таким образом, всё выше сказанное позволяет заключить, что при увеличении удельно-

го веса самостоятельных работ учащихся руководящие функции преподавателя становятся 

более сложными и приобретают своеобразный характер. Преподаватель, ориентирующийся 

на широкое применение самостоятельных работ учащихся, прежде всего, предъявляет осо-

бые требования к преподаванию своего предмета.  

 Включая в процесс обучения самостоятельные работы, преподаватель заботится о том, 

чтобы освоение учащимися каждого нового вида работы было подготовлено предшествую-

щими занятиями, и в тоже время важно, чтобы учащиеся не останавливались на достигну-

том, а овладевали бы постепенно следующими видами работы, требующими от них все более 

высокой степени самостоятельности. Умение так планировать виды самостоятельных работ, 

чтобы стимулировать учащихся к новым усилиям в работе, к самостоятельному преодоле-

нию новых трудностей – это существенный признак мастерства преподавателя.  

Памятка «Как работать самостоятельно» 

Слушая и читая:  

1. Определи главное в содержании параграфа, статьи, раздела, абзаца.  

2. Уясни, что узнал нового.  

3. Сравни новое с тем, что знал раньше.  

 Наблюдая:  

1.Выяви детали и признаки явления.  

2.Установи важность и значимость выявленного.  
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3.Определи сущность изучаемого путём установления связей между деталями и при-

знаками явления, а также путём сопоставления его с другими явлениями.  

 Излагая мысль:  

1. Уясни, что надо доказать.  

2. Определи важность доказываемого.  

3. Определи свою позицию.  

4. Подбери в определённой последовательности аргументы и доказательства.  

 Для развития навыков самостоятельной работы в группах нового набора следует шире 

использовать:  

1. Анализирующее чтение.  

2. Составление планов и вопросников в процессе работы с книгой, первоисточниками, а 

также по ходу объяснения преподавателя.  

3. Наблюдения и последующее обобщение накопленных данных.  

4. Составление конспектов, тезисов.  

5. Письменные и устные обобщения прочитанного и прослушанного материала.  

6. Систематизацию и классификацию материала, составление таблиц, схем, диаграмм, 

графиков.  

7. Написание сочинений, эссе, рецензий.  

8. Подготовку докладов, обобщений и рефератов к практическим занятиям  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. Так, прежде 

всего, преподаватель, закончив занятие, может: 

- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по её совершенство-

ванию; 

- провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещением занятия за-

ведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами; 

- выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на занятии (шум, невни-

мательность и т.д.), прочность и качество усвояемого материала, эффективность воспита-

тельных мероприятий и т.д.; 

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д. 

При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность путем оцен-

ки: достигнутых целей занятия, качества усвоения материала студентами, активности работы 

студентов на практических занятиях и семинарах, их интереса к занятиям и отношения к 

учебе, посещаемости занятий и т.п. 

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами, 

как правило, оцениваются следующие положения: 

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, специаль-

ной и междисциплинарной научной, практической и психолого-педагогической подготовке; 

- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ мировой и 

национальной культуры и общечеловеческих ценностей; 

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и тактикой, ме-

тодами, приемами и технологиями решения творческих задач, восприимчивость к изменени-

ям содержания и условий педагогической деятельности; 

- коммуникативная компетентность, включающая развитую литературную устную и 

письменную речь, владение иностранными языками, современными информационными тех-

нологиями, эффективными методами и приемами межличностного общения; 

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая знание глобальных 

процессов развития цивилизации и функционирования современного общества, основ эко-

номики, социологии, менеджмента, экологии и т.п. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение студентов. Как 

показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного про-

цесса приводят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее время интенсивные 

методы обучения ведут неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффек-

тивности педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как рей-

тинг. 

Функции педагогического контроля 

В области контроля можно выделить три основные взаимосвязанные функции: диагно-

стическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция: контроль - это процесс выявления уровня знаний, умений, 

навыков, оценка реального поведения студентов. 

Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по усвоению учебно-

го материала. 

Воспитательная функция: наличие системы контроля дисциплинирует, организует и 

направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы в знаниях, особенности лич-

ности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к предмету и стремление 

развить свои способности. 

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и перепле-

тены, но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над остальными. 

Так, на семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются различные 

суждения, задаются наводящие вопросы, обсуждаются ошибки, но вместе с тем семинар вы-

полняет диагностическую и воспитывающую функции. 

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование выполняют пре-

имущественно диагностическую функцию контроля. 

Формы педагогического контроля 

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), пись-

менные контрольные работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, контрольные 

работы и другие. 

Форма проведения текущего контроля определяется преподавателем самостоятельно с 

учетом учебного плана, рабочей программы курса и требований, имеющихся в соответству-

ющем учебном заведении. Это может быть: контроль по результатам текущей успеваемости; 

в форме собеседования по вопросам, которые заранее сформулированы преподавателем; ито-

говая контрольная работа; тестирование; зачет; экзамен. 

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса контролируются не 

только знания, но тренируется устная речь, развивается педагогическое общение. Письмен-

ные работы позволяют документально установить уровень знания материала, но требуют от 

преподавателя больших затрат времени. Экзамены создают дополнительную нагрузку на 

психику студента. Курсовые и дипломные работы способствуют формированию творческой 

личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля - показатель 

уровня постановки учебного процесса в вузе и один из важных показателей педагогической 

квалификации преподавателя. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематический, рубежный, 

итоговый, заключительный. 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и неуспева-

ющих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, проверка данных самоконтроля). 

Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы или раздела про-

граммы. 

Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого студента перед тем, как 

преподаватель переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого невоз-

можно без усвоения предыдущей части. 
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Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на 

котором выявляется способность студента к дальнейшей учебе. Итоговым контролем может 

быть и оценка результатов научно-исследовательской практики. 

Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы или дипломного 

проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией. 

Педагогический тест 

Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных прие-

мов для педагогического измерения в тех или иных целях. 

Существует ряд требований к тесту организационного характера: 

- тестирование осуществляется главным образом через программированный контроль. 

Никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же 

условиях, всем дается одинаковое время для ответа на тест; 

- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале; 

- применяются необходимые меры, предотвращающие искажение результатов (списы-

вание, подсказку) и утечку информации о содержании тестов; 

- вопросы в тесте должны быть краткими; 

- вопросы в тесте соответствуют определенному типу (недопустимо смешивать типы в 

одном задании); 

- одинаковость правил оценки ответов; 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объектив-

ной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования; 

- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится ис-

тинным или ложным в зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный ответ; 

- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретиро-

вать ответ студента как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить 

не более 2-5 минут. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по определен-

ному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний студентов, гетеро-

генный тест). 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ издан-

ного набора ответов к тексту задания. Для закрытой формы можно выделить задания с дву-

мя, тремя и большим числом выборочных ответов; 

и задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного форму-

лирования ответа. При ответе на открытое задание студент дописывает пропущенное слово, 

формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что требует четкого и одно-

значного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно, после 

прочерка указываются единицы измерения; 

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответ-

ствия между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного мно-

жества, справа - элементы, подлежащие выбору. Как и в заданиях закрытой формы, 

наибольшие трудности при разработке связаны с подбором правдоподобных избыточных 

элементов во втором множестве. Эффективность задания будет существенно снижена, если 

неправдоподобные элементы легко различаются студентами; 

- задания на установление правильной последовательности, в которых от студента 

требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем. Такие 

задания предназначены для оценивания уровня владения последовательностью действий, 

процессов, вычислений и т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет 

вид «Установите правильную последовательность». 

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 

исключается применение других, новых форм. 
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Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна. 

Для примера можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за 

каждый правильный ответ студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Воз-

можны варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом слу-

чае ответу может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). А студенту предлагается 

выбрать из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по его 

мнению, содержат правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное 

число набранных студентом баллов составляет от 0,7 до 1. 

Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен 

Коллоквиум (лат. colloquium –разговор,беседа) –одна из форм учебных занятий, име-

ющая целью выяснение и повышение знаний студентов. 

Форма проведения коллоквиума бывает различной. Часто коллоквиум выглядит как ре-

петиция экзамена – студент получает вопрос, самостоятельно готовит ответ, далее следует 

устная беседа с экзаменатором, задаются дополнительные вопросы. Также возможно прове-

дение коллоквиума письменно. На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, разде-

лы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и дру-

гих практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. На кол-

локвиуме преподаватель в составе группы проводит со студентами собеседование по отдель-

ной наиболее сложной теме или разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может быть так-

же проведен по какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для более 

глубокого овладения студентами знания предмета, или по темам учебной дисциплины, изу-

ченным студентами самостоятельно. 

Методика проведения коллоквиума такова: учащимся заранее объявляется тема и ми-

нимум вопросов, указывается литература. Для интересующихся организуются консультации. 

От него, как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все студенты. Если 

кто-либо не справится с коллоквиумом – такого студента преподаватель вправе не допустить 

к зачету, экзамену. 

Контрольная работа –промежуточный метод проверки знаний студента. Контрольные 

работы позволяют закрепить теоретический материал курса. Обычно проходят в письменном 

виде и на занятии. В ходе контрольной работы студенты обычно не имеют права пользовать-

ся учебниками, конспектами и т. п. После серии контрольных работ и ответов на занятии, в 

конце учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачёт. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки заданного уровня владения студентом 

наиболее общими «сквозными» компонентами содержания практического обучения в обла-

сти изучаемого предмета. Учащимся сообщают разделы учебного предмета, по которым 

предстоит сдать зачет, программные требования по предмету (объем знаний и практических 

умений и навыков). Результаты зачетов в баллах не оцениваются; фиксируется, что прове-

ренная дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена студенту как усвоенная. В 

качестве основы такой оценки, как правило, используются результаты текущего контроля по 

дисциплине (результаты выполнения лабораторных и контрольных работ, результативность 

работы на практических и семинарских занятиях, итоги выполнения рефератов и домашних 

заданий). Как итоговая форма контроля зачет применяется и в период проведения практик, 

по результатам которых студенты получают зачет с дифференцированной оценкой. 

Экзамены являются ведущими, наиболее значимыми формами организации контроля. 

Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель проверить и оценить рабо-

ту студента за курс (семестр), полученные им теоретические знания, их прочность и уровень 

усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практиче-

ских задач. 

В литературе экзамен освещается то как стрессовый фактор, вызывающий перенапря-

жение и утомление студентов, то как элемент в системе обучения, способствующий закреп-

лению и систематизации знаний. Отмечается еще одна функция экзаменационной сессии – 

функция формирования памяти, речи, воли и других психических процессов и качеств обу-

чаемого. В одном из исследований доказано положительное влияние экзаменационной сес-

сии на развитие долговременной памяти студентов. Исследования и обобщения практики 
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многих преподавателей приводят к выводу о том, что экзамен может быть превращен в сред-

ство интенсивного формирования личности студента, повышения его подготовленности. 

При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть подготовлены вопро-

сы, выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры 

и после этого доводятся до сведения студентов. Вопросы формулируются четко и ясно, что-

бы их восприятие у студентов было однозначным. В билеты включаются только вопросы, 

обсужденные и утвержденные на заседании кафедры, каждый билет подписывается заведу-

ющим кафедрой. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты имеют возможность 

получить разъяснения по возникшим у них в процессе подготовки к экзамену неясностям. 

Всегда необходима психологическая подготовка студентов к экзамену: разъяснение его по-

рядка, требований, критериев оценок, формирование готовности к творческим ответам на 

вопросы и т. д. 

Психологическая подготовка преподавателя к экзамену выражается в формировании 

установок на объективность подхода к студентам, учете их индивидуальных особенностей, 

тщательность и всесторонность проверки знаний, предотвращение субъективизма и волюн-

таризма. Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы каждого 

студента, прогнозирует возможные оценки. 

Огромное влияние на подготовку студентов оказывают авторитет и личные качества 

преподавателя: у хорошего преподавателя экзамены проходят просто, по-деловому, они яв-

ляются естественным продолжением всей системы учебных занятий. К такому преподавате-

лю студенты не придут на экзамен неподготовленными. Они захотят продемонстрировать 

свои успехи, а экзаменатор с большим удовлетворением воспримет результаты взаимного 

труда. Никакой особой специально экзаменационной требовательности с его стороны и не 

возникает, она устанавливается сама собою в силу сложившихся деловых товарищеских от-

ношений. 

Билет экзаменующийся выбирает из числа предложенных и перед ответом ему предо-

ставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После того, как студент ответил на во-

просы билета, экзаменатор имеет право задать дополнительные и уточняющие вопросы, ко-

торые должны быть связаны с вопросами билета. 

Недопустимо задавать вопросы по всему учебному курсу («гонять по предмету»). До-

пускают ошибку те преподаватели, которые на экзамене неожиданно повышают требова-

тельность к уровню знаний студентов по сравнению с требовательностью в течение семестра 

или учебного года. Это, как правило, приводит к появлению отрицательных мнений студен-

тов о преподавателе. 

Оценка проставляется сразу же в ведомости и зачетной книжке, где в обязательном по-

рядке пишется название курса в соответствие с учебным планом, его объем в часах, фамилия 

преподавателя и прописью оценка. 

Имея право выбора формы проведения итоговой аттестации, преподаватель также мо-

жет использовать сочетание различных приемов контроля, прежде всего в тех случаях, когда 

студент в процессе изучения дисциплины не отличался прилежанием. В таких случаях также 

следует заранее уведомлять студентов о возможности использования различных форм итого-

вой аттестации. 

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель должен исхо-

дить из того, что аттестация является завершающим элементом обучения студента, приемом, 

позволяющим сформировать у студента систему знаний по курсу. 

Следовательно, главное – это создать условия, которые бы позволили студенту эффек-

тивно подготовиться к итоговой аттестации и максимально показать имеющиеся у него по 

изучаемой учебной дисциплине знания, что позволит, в конечном итоге, достичь цели пре-

бывания студента в высшем учебном заведении. 

Оценка и отметка 

Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического контроля. 

Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, 

умений и навыков студента целям и задачам обучения. Она предполагает выявление причин 
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неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет 

причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при 

пересдаче, доучивании. 

Отметка - численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к формализму и 

безответственности по отношению к результатам обучения. 

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций. 

«Отлично» ставится за точное и прочное знание и понимание материала в заданном 

объеме. 

В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента долж-

на быть логически обоснована и грамматически правильна. 

«Хорошо» ставится за прочное знание предмета при малозначительных неточностях, 

пропусках, ошибках (не более одной-двух). 

«Удовлетворительно» - за знание предмета с заметными пробелами, неточностями, но 

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

«Неудовлетворительно» - за незнание предмета, большое количество ошибок в устном 

ответе либо в письменной работе. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и перспек-

тивы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, определяет его принципы, 

содержание, формы и методы. 

Важнейшая функция воспитания - передача новому поколению накопленного челове-

чеством опыта - осуществляется через образование. Образование представляет собой ту сто-

рону воспитания, которая заключает в себе систему научных и культурных ценностей, 

накопленных предшествующими поколениями. Через специально организованные образова-

тельные учреждения, которые объединены в единую систему образования, осуществляются 

передача и усвоение опыта поколений согласно целям, программам, структурам с помощью 

специально подготовленных педагогов. 

В буквальном смысле слово «образование» означает создание образа, некую завершен-

ность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. В этом смысле обра-

зование трактуется как результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы зна-

ний, навыков и умений, отношений. В образовании выделяют процессы, которые обозначают 

непосредственно сам акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обучение. 

Обучение - процесс непосредственной передачи в усвоения опыта поколений во взаи-

модействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение включает в себя две части: препо-

давание, в ходе которого осуществляется передача (трансформация) системы знаний, уме-

ний, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление, 

преобразование и использование. 

В процессе воспитания осуществляется развитие личности. Развитие – объективный 

процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения физи-

ческих и духовных начал человека. Способность к развитию - важнейшее свойство личности 

на протяжении всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие лич-

ности осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, 

управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в процессе усвоения человеком 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу на данном 

этапе развития. 

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать педагогику 

как научную область знания. Основные понятия педагогики глубоко взаимосвязаны и взаи-

мопроникают друг друга. Поэтому при их характеристике необходимо выделять главную, 

сущностную функцию каждого из них и на этой основе отличать их от других педагогиче-

ских категорий. 

Педагогические технологии (от др.-греч.τέχνη–искусство,мастерство,умение;λόγος–

слово, учение) – совокупность, специальный набор методов, форм, способов, приемов обу-
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чения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого 

результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои средства, ме-

тоды и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо 

найти какой- то прием или группу приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой це-

ли. Так появились различные методики обучения- способы упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся. Существуют различные классификации методов 

обучения, наиболее распространенными из которых являются: по внешним признакам дея-

тельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; 

упражнения; решение задач; работа с книгой; по источнику получения знаний: словесные; 

наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); использование техни-

ческих средств; просмотр кино- и телепрограмм; практические: практические задания; семи-

нары; тренинги; деловые игры; анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; по степени 

активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; 

проблемный; частично поисковый; исследовательский; по логичности подхода: индуктив-

ный; дедуктивный; аналитический; синтетический. 

Средствами обучения (педагогические средства)являются все те материалы, с помо-

щью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс) 

(наглядные пособия, компьютерные классы, организационно-педагогические средства (учеб-

ные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) и т.п.). 

Форма обучения (или педагогическая форма)-это устойчивая завершенная организация 

педагогического процесса в единстве всех его компонентов. В педагогике все формы обуче-

ния по степени сложности подразделяются на простые, составные, комплексные. 

Простые формы обучения построены на минимальном количестве методов и средств, 

посвящены, как правило, одной теме (содержанию). К ним относятся: беседа, экскурсия, вик-

торина, зачет, экзамен, лекция, консультация, диспут и т.п. 

Составные формы обучения строятся на развитии простых форм обучения или на их 

разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс профмастерства, праздничный вечер, трудо-

вой десант, конференция, КВН. 

Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подбор-

ка(комплекс)простых и составных форм, к ним относятся: дни открытых дверей, дни, посвя-

щенные выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, книги, музыки, спорта и 

т.д. 

Очень часто, говоря о форме обучения, подразумевают способ обучения. Способы обу-

чения развивались по мере развития общества. К способам обучения можно отнести: инди-

видуальное обучение; индивидуально-групповой способ; групповой способ; коллективный 

способ. 
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Приложение 2 
 

Методические рекомендации для анализа урока 

 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Наблюдение, анализ и оценка эффективности занятия – важнейшие компоненты кон-

троля за деятельностью преподавателя, за качеством знаний студентов. Надо иметь в виду, 

что контроль – не самоцель, а средство, позволяющее своевременно заметить успех и 

неудачу преподавателя, отметить положительное в его работе и принять меры к ликвида-

ции недостатков в учебно-воспитательном процессе, подготовить обмен опытом. 

Судить о работе преподавателя по одному занятию (хорошему или плохому) невоз-

можно. Более полное представление о его педагогическом мастерстве даёт посещение 3-4 

занятий. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ЗАНЯТИЮ: 

Занятие – основная форма организации учебного процесса. От его качества зависит 

степень подготовленности будущих специалистов. Оно должно отвечать следующим требо-

ваниям: 

 Чёткость определения учебных задач занятия, выделение из них главной и второсте-

пенных целей (изучение нового правила или закона, повторение ранее пройденного материа-

ла, выработка умений и навыков, контроль успеваемости студентов и др.). 

 Единство образовательных и воспитательных задач. 

 Определение оптимального содержания и отбор учебного материала занятия в соот-

ветствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем подготовки студентов, 

обеспечением занятия необходимым оборудованием и технической оснащённостью. На вы-

полнение поставленных задач, отрицательно сказывается как перегрузка учебного материала, 

так и небольшой его объём. 

 Выбор наиболее рациональных методов и приёмов обучения, обеспечение познава-

тельной активности студентов, сочетание коллективной работы с дифференцированным под-

ходом к обучению. 

 Формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, учеб-

ных и практических навыков и умений, развитие творческих способностей. 

 Осуществление межпредметных связей. Планы занятий должны разрабатываться с 

учётом комплекса знаний ряда дисциплин для органического сочетания общего и специаль-

ного профессионального образования. 

 Связь теоретических знаний с практикой. 

 

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

К посещению занятия необходимо тщательно подготовиться, а именно: 

 Просмотреть журнал учебных занятий (система опроса, работа с отстающими, состо-

яние успеваемости) и тетради студентов. 

 Просмотреть календарно-тематический план преподавателя и ознакомиться с соответ-

ствующим разделом программы. 

 Ознакомиться по учебнику с материалом темы. Изучить также методическую и тех-

ническую литературу, которая необходима преподавателю для ведения занятия, а проверя-

ющему – для эффективного анализа занятия. 

 Ознакомиться с анализом ранее посещённых занятий того преподавателя, к которому 

запланировано пойти на занятие. 
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Тематические посещения занятий могут быть трёх видов, охватывать три основ-

ные группы тем посещения: 

 Темы общепедагогического содержания, например, организация занятия, учёт 

успеваемости, как воспитывающий фактор обучения, формирование интереса к изучаемой 

специальности путём реализации межпредметных связей. 

 Проверка состояния преподавания и уровня знаний студентов по отдельным 

дисциплинам или изучение отдельных проблем по частным методикам. В конце учебно-

го года необходимо особо проверить знания студентов по дисциплинам, не выносимым на 

экзамены. 

 Проверка работы отдельных преподавателей или отдельных групп; проверка 

и оказание помощи начинающим преподавателям. 

При посещении занятий проверяющий ставит перед собой определённую цель. Нельзя 

формулировать цель таким образом, чтобы она навязывала преподавателю определён-

ную систему деятельности, заставляла его «подстраиваться» под проверяющего. Когда, 

например, говорится, что целью проверки является изучение использования на занятии тех-

нических средств обучения или, например, элементов программированного обучения, то та-

кая постановка вопроса сама по себе является фактором навязывания преподавателю опреде-

лённой системы деятельности. Об использовании ТСО и элементов программированного 

обучения можно судить только по итогам как минимум полугодия. В качестве целей посе-

щения и анализа подходят цели, отражающие основные направления деятельности 

преподавателя, основные учебно-воспитательные задачи, решаемые им в ходе занятия, 

например: 

 Общее ознакомление с методами работы преподавателя; 

 Изучение научности преподавания данной дисциплины; 

 Изучение методики изложения нового материала; 

 Изучение методики осуществления принципа наглядности обучения; 

 Изучение работы преподавателя по выявлению и реализации межпредметных связей; 

 Изучение методики опроса; 

 Изучение формирования у студентов познавательных интересов и приёмов умствен-

ной деятельности; 

 Изучение методики проведения лабораторных и практических работ; 

 Изучение методики проведения учебной практики.  

 

МЕТОДИКА ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 

Наблюдая занятие, посещающий должен быть корректным, доброжелательным к пре-

подавателю, придерживаться определённых правил поведения. Входить и выходить из 

учебного помещения можно только после звонка вместе с преподавателем. Появление по-

сещающего в аудитории после начала занятия является грубым нарушением педагогического 

такта. В процессе занятия не следует привлекать к себе внимание студентов. Поэтому лучше 

садиться за последнюю парту или стол. Это одновременно даст возможность наблюдать за 

работой всей группы студентов, определить, насколько чётки и ясны изображения на доске, 

как прослушивается голос преподавателя. 

Во время объяснения преподавателя нельзя заниматься просмотром тетрадей студен-

тов или учебников. Недопустимо вмешиваться в работу преподавателя, исправлять его 

ошибки во время занятия. В последнем случае лучше всего написать преподавателю записку 

с указанием допущенной ошибки, дав тем самым ему возможность исправить её в ходе заня-

тия. 

Посещающий должен проконтролировать занятие полностью, от начала до конца, 

чтобы составить полное представление о данном учебном занятии и отдельных его элемен-

тах. Ценность заключения по посещённому занятию зависит не только от умения наблю-

дать, но и от умения фиксировать свои наблюдения. Как показывает практика, всякие попыт-

ки проверяющего заполнить во время занятия определённые схемы анализа и следить за его 
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ходом с определённым планом, ожидая выполнения каких-то действий преподавателя и сту-

дентов, успеха не имеют. Занятие – органическое целое, и фиксировать необходимо весь 

его ход, все виды деятельности преподавателя и студентов. 

Другой вопрос, что при анализе занятия, в зависимости от цели этого анализа, можно 

рассмотреть и один какой-то определённый вид деятельности преподавателя или студентов, 

например, методика опроса, развитие навыков самостоятельной работы и пр. 

На занятии производится только черновая запись карандашом, наблюдения записы-

ваются без определённой системы, по мере восприятия. Ход наблюдения занятия можно 

вести по следующей форме: 

 

 

После занятия преподавателю могут быть заданы вопросы для уточнения отдельных 

неясных моментов занятия. Затем уже можно приступить к обработке своих заметок по заня-

тию. Анализ занятия должен, в первую очередь, раскрывать содержание занятия, его 

научно-методическую выдержанность, соответствие программе дисциплины, а затем 

уже переходить к характеристике методических приёмов и общей организации занятия. 

После посещения занятия и составления анализа проводится беседа с преподавателем, 

в которой следует остановиться, главным образом, на основных моментах, не акцентируя 

внимание на мелочах, не имеющих существенного значения, не подавляя инициативы пре-

подавателя требованием обязательного соблюдения принятых обычно форм и приёмов рабо-

ты. Надо всегда помнить, что тот метод хорош, которым преподаватель владеет и с по-

мощью которого добивается успеха. Следует не навязывать, а доказывать свои предложе-

нии. В результате проведённой беседы с преподавателем должно быть выяснено, какие ме-

роприятия необходимо провести для улучшения качества работы данного преподавателя, что 

хорошего, полезного из его опыта надо передать другим. Анализ занятия проводится в 

день контроля или, как исключение, на следующий день. Беседа должна быть объектив-

ной, замечания аргументированны и тактичны. Сделанные при посещениях выводы докла-

дываются на педагогических советах или на заседаниях цикловых комиссий. 

Ход беседы с преподавателем по подведению итогов проверки рекомендуется прово-

дить по следующему плану: 

 Вступительное слово руководящего анализом. Сообщение цели, стоящей перед ана-

лизом данного занятия. 

 Краткий отчёт преподавателя, проводившего занятие, о степени выполнения наме-

ченного плана и достижения поставленных им целей и задач. Преподаватель сообщает о том, 

какой новый элемент введён им в процесс обучения и воспитания студентов, какими приё-

мами совершенствуется методика проведения занятия и т. д. 

 Выступления присутствующих на занятии; замечания и предложения относительно 

положительных и отрицательных сторон занятия. 

 Обобщение и заключение по анализу посещённого занятия. Решаются спорные во-

просы, если они были. Руководитель обобщает высказывания присутствующих на занятии и 

глубоко анализирует все этапы и элементы занятия, делает выводы по уроку и рекомендует 

литературу, направленную на повышение качества преподавания. 

 Заключительное слово преподавателя, проводившего занятие. Преподаватель выска-

зывает своё мнение по выступлениям присутствующих на занятии. 

 

 

 

 

Время занятия 

(текущее) 

Вид и основное содержание 

деятельности преподавате-

ля и студентов 

Выводы, замечания, пред-

ложения посещающего 

1 2 3 
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АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

 

 Анализ занятия должен быть направлен на усовершенствование учебного процесса, 

выполнение мероприятий по улучшению качества подготовки специалистов, оказание мето-

дической помощи преподавателям, не имеющим педагогического образования, молодым 

специалистам, оказание помощи или поддержки в творческих поисках более опытным пре-

подавателям, выявление, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта. Глав-

ное внимание следует обратить на теневые стороны занятия, указать меры к их устранению. 

При составлении анализа посещённого занятия можно использовать его поэтапную структу-

ру.  

 Анализируя опрос студентов, следует обратить внимание также на чёткость форму-

лировок вопросов, их целенаправленность, установить, содействовал ли опрос выявлению 

уровня знаний студентов, способствовал ли повышению успеваемости, воспитанию у сту-

дентов чувства ответственности за свою работу. 

Посещающий должен обратить внимание на количество студентов, опрошенных пре-

подавателем в течение занятия, уровень их знаний, объективность выставленных оценок. 

Хорошо, если он сам оценит ответы студентов и проведёт сравнение с оценками преподава-

теля. При наличии расхождений следует проанализировать обоснованность оценок, что чрез-

вычайно важно для дальнейшей работы преподавателя. 

Актуализация опорных знаний 

 Для успешного усвоения изучаемого материла важное значение имеет формирование у 

студентов конкретных образов, чётких, ясных и правильных представлений. Для того, чтобы 

эта опора была достаточно надёжной, необходимо актуализировать (оживить) в памяти сту-

дентов имеющиеся представления: что-то уточнить, дополнить, углубить. Следовательно, 

под актуализацией понимают определение уровня знаний студентов, уточнение, углуб-

ление и расширение правильных понятий, разрушение ошибочных представлений. 
Осуществляется актуализация опорных знаний путём фронтальной беседы, письменной ра-

боты, концентрирования внимания студентов на ранее изученном материале. 

Начальная мотивация 

После определения уровня знаний преподаватель должен вызвать у студентов интерес 

к новому материалу. Под мотивацией понимают применение различных методов, приё-

мов для формирования у студентов мотивов учения. 

Основной целью мотивации является доведение до сознания студентов значения изу-

чаемой темы и её места в подготовке специалистов, важности и необходимости овладения 

знаниями, умениями и навыками по изучаемой теме. Мотивация учебной деятельности сту-

дентов наиболее эффективно осуществляется путём создания проблемных ситуаций, поста-

новки перспективы, использования наглядности и ТСО, эмоционального изложения, введе-

ния межпредметных связей и т. д. Особенное значение имеет мотивация, которая создаётся 

перед изучением новой темы, хотя необходимо её использовать и в течение всего занятия. 

Изучение нового материала 

Анализируя занятие, следует обратить внимание на соответствие содержания занятия 

учебной программе дисциплины. Иногда случается, что преподаватель не даёт студентам 

знаний в достаточном объёме, установленном программой. Этот недостаток следует отме-

тить особо и принять срочные меры к его ликвидации. Если преподаватель излагает матери-

ал в большем объёме, чем предусмотрено программой, то следует учесть подготовленность 

студентов. 

Важно, насколько выдержанно содержание занятия с методической точки зрения, како-

ва степень реализации принципов научности, наглядности, прочности и глубины знаний. 

При анализе изложения нового материала должны быть отмечены: 

 Научная направленность, заключающаяся в строгом научном подходе к отбору мате-

риала и оценке его значимости. 

 Умение выделить главное, основополагающее. 

 Логическая последовательность и доказательность, которые обеспечивают системати-

ческий характер знаний, их осознанность. 
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 Ясность, чёткость, доходчивость, способствующие прочному усвоению знаний, со-

зданию необходимой основы для правильных обобщений и выводов. 

 Реализация межпредметных связей. 

 Использование конкретных научных и технических примеров, связь с практикой.  

Необходимо также охарактеризовать педагогическое мастерство преподавателя, оха-

рактеризовать методы и методические приемы, использованные им во время изложения но-

вого материала. Следует отметить эффективность проведённых экскурсий, демонстраций 

наглядных пособий, применения технических средств обучения. 

 

Закрепление изученного материла 

Закрепление изученного материла способствует приобретению студентами прочных 

знаний и одновременно служит преподавателю средством проверки качества усвоения сту-

дентами нового материла. В анализе следует отметить рациональность выбранного метода 

закрепления знаний: фронтальная беседа по всему материалу или только по некоторым узло-

вым моментам, письменные или практические задания, упражнения и т. д. Необходимо обра-

тить внимание на логическую связь задаваемых вопросов, на продуманность подбора трени-

ровочных упражнений или практических заданий. 

Домашнее задание 

Цель домашнего задания – повторение, закрепление и усвоение пройденного на заня-

тии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и углубление знаний, 

формирование умений и навыков. Задание на дом должно быть оптимальным по объёму и 

содержанию, рассчитано на преемственность перехода от ранее изученного к новому. Целе-

сообразно использовать индивидуальные задания, дифференцированные в соответствии с 

особенностями каждого студента, содержащие в себе элемент творчества. Разъяснение к вы-

полнению домашнего задания даётся преподавателем только во время занятия (до звонка). 

Место данного занятия в системе занятий и его структура 

В ходе анализа следует обратить внимание на: 

 Связь с предыдущим и последующим материалом. 

 Целесообразность и обоснованность избранного типа и структуры занятия. 

 Рациональность распределения времени между отдельными элементами занятия. 

 

Деятельность студентов на занятии 

Анализируя все виды деятельности студентов на занятии, подчёркивается:  

 активность, заинтересованность, уровень самостоятельности работы студентов; 

 уровень аналитического мышления; 

 степень актуализации знаний (умение выделить ведущие идеи); 

 развитие речи, письменных, графических и специальных навыков и умений; 

 уровень культуры, рациональности и эффективности труда студентов; 

 уровень организованности и дисциплинированности; 

 внешний вид студентов. 

Организация занятия 

При анализе следует обратить внимание на организацию занятия, к которой предъяв-

ляются следующие требования: 

 Организационная чёткость занятия, рациональность использования времени, умение 

дорожить каждой минутой. 

 Наличие обратной связи со студентами и её уровень, организация контроля за дея-

тельностью студентов на занятии. 

 Методы активизации студентов на занятии и интенсификации учебного процесса. 

 Умелое обращение с ТСО и специальным оборудованием. 

 Состояние документации (тетрадей, журнала). 

 Выполнение основных психологических и гигиенических требований к занятию. 

 Умение владеть группой, дисциплина студентов, причины её нарушения. 

Профессиональные качества и культура преподавателя 
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Преподаватель – руководитель и организатор учебного и воспитательного процесса. 

Поэтому при анализе занятия необходимо отметить: 

 Владение преподавателя материалом, чёткая и умелая ориентация в сложной системе 

фактов, идей, понятий, над которыми он работает вместе со студентами на занятии, умелое 

использование межпредметных связей. 

 Графическая грамотность преподавателя, аккуратность, чёткость и последователь-

ность изображения схем, рисунков, формул, математических выкладок и т. д. 

 Качество речи преподавателя: оптимальность темпа, чёткость дикции, интенсивность, 

образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность. 

 Педагогическая культура, построение взаимоотношений со студентами, такт и внеш-

ний вид преподавателя. 

Оценка занятия 

В заключении анализа даётся оценка занятия, при определении которой следует исхо-

дить из основных требований к современному занятию. 

Выводы и предложения 

В результате проведённого анализа должны быть сделаны выводы и предложения, да-

ны конкретные указания, как закрепить и усовершенствовать то положительное, что было на 

занятии, избежать в дальнейшем, недостатков, например: 

 Ликвидировать отставание по календарно-тематическому плану и программе дисци-

плины. 

 К каждому занятию разрабатывать чёткий план. 

 Активизировать работу студентов на всех этапах занятия. 

 Разнообразить методику контроля знаний. 

 Шире использовать ТСО и наглядные пособия. 

 Усилить межпредметные связи, связь с производством, практикой, жизнью. 

 Информировать студентов о способах и порядке выполнения домашнего задания. 

 Ознакомиться с методической литературой и т. д.  

Очень важно, чтобы схема анализа занятия была доступна для преподавателя до мо-

мента планирования и проведения занятия. Преподаватель вправе знать, какие требования 

будут ему предъявлены проверяющим после посещения занятия. Следует стремиться к тому, 

чтобы выполнялось единство требований всех проверяющих в данном учебном заведении. 

 

АНАЛИЗ ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРА 

 

 Наряду с классно-урочной используется такая прогрессивная форма обучения, как 

лекционно-семинарская система занятий, предусматривающая чтение цикла лекций по от-

дельным темам, содержащим большой объём информации, и проведение по ним семинар-

ских занятий. 

 При анализе лекции следует учитывать, что основной дидактической задачей в 

этом случае является сообщение новых знаний. Достижение этой цели определяется следу-

ющими условиями: чёткость и последовательность при изложении основного вопроса, не-

прерывность и ясность мысли при переходе от одной смысловой части к другой, позволяю-

щие слушателям постоянно видеть причинно-следственные связи рассматриваемых явлений. 

Лекция должна заканчиваться обобщением материала, в котором подчёркивается актуаль-

ность и перспективность рассматриваемой темы. 

Следует обратить внимание на методические приёмы, которые применяет преподава-

тель, добиваясь устойчивого внимания студентов в течение всего занятия (введение элемен-

тов беседы, проблемное изложение лекции др.). 

Необходимо отметить идейно-теоретический уровень, убедительность аргументации, 

стройность, последовательность и чёткость изложения, научную доказательность выводов, 

правильность, образность, эмоциональность речи преподавателя, умелое применение 

наглядных и технических средств обучения. 
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Семинарское занятие проводится после нескольких занятий-лекций. Его основной 

дидактической задачей является закрепление и проверка знаний. Если семинарское занятие 

построено в виде развёрнутой беседы, то следует обратить внимание на целенаправленность 

и глубину вопросов, поставленных преподавателем, подчинение их решению задач занятия. 

Формулировка вопросов должна способствовать активизации мысли студентов, направлять 

на самостоятельное решение той или иной проблемы. Семинар может проводиться с помо-

щью обсуждения докладов и рефератов, написанных студентами. В этом случае следует об-

ратить внимание на полноту разработки тем рефератов, их научность, точность, обоснован-

ность и самостоятельность суждений и выводов, связь их с практикой, организацию свобод-

ного товарищеского обмена мнениями, способствующего выяснению всех возникающих у 

студентов вопросов, активность студентов при обсуждении, подготовленность группы к за-

нятию. 

Необходимо проанализировать организацию подведения итогов семинара: разъяснение 

преподавателем сложных, спорных вопросов, не получивших достаточного освещения в вы-

ступлениях студентов, выделение теоретических проблем и определение их методологиче-

ских значения для науки и практики, объявление оценки каждому выступающему. 

 

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Говоря об анализе занятий разных типов, необходимо выделить практическое занятие, 

которое может проводиться в кабинете, лаборатории, мастерских, на опытном участке, на 

производстве и т. д. На практических занятиях формируются общетрудовые и профессио-

нальные навыки и умения: углубляются, закрепляются и применяются полученные на прак-

тике знания (лабораторное занятие) и т. д. 

Методика анализа практического занятия, в основном, та же, что и методика анализа 

обычного занятия. 

 

Занятие в учебных мастерских и на производстве (типа «формирование професси-

ональных умений и навыков»)  

Занятие на производстве, в учебных мастерских обеспечивает максимум наглядности 

при изучении нового материала по специальным дисциплинам, эффективную отработку 

практических навыков, приближает обучение к производственным условиям, прививает лю-

бовь к избранной профессии. Поэтому посещающему занятие надо при составлении анализа 

остановиться на подготовке рабочих мест в соответствии с требованиями педагогики и со-

временного лесохозяйственного производства. 

Характерной особенностью занятия является наличие инструктажа, эффективность 

которого необходимо подробно проанализировать, обратив особое внимание на следующее: 

 Инструктаж может быть учебным, учебно-производственным, производственным. 

 В зависимости от количества слушателей различают групповой, бригадный или инди-

видуальный инструктаж, а по способу проведения – устный, письменный, комбинированный. 

 На разных этапах занятия проводятся вводный, текущий и заключительный инструк-

таж. 

Вводный инструктаж – это разъяснение цели, задачи и объёма задания, ознакомление 

с объектом, документацией, оборудованием и приборами. Вводный инструктаж включает в 

себя разъяснение студентам задания (что делать); показ и объяснение приёмов выполнения 

(как делать), устройства инструментов, рабочей позы, правил техники безопасности; краткое 

объяснение, почему надо делать именно так, а не иначе; указания по самоконтролю (что, ко-

гда и как контролировать). В процессе вводного инструктажа осуществляется актуализация 

опорных знаний и начальная мотивация деятельности студентов. 

Текущий инструктаж проводится во время самостоятельной работы студентов. Пре-

подаватель обращает внимание на организацию и состояние рабочих мест, показывает пра-

вильные приёмы, проводит индивидуальное инструктирование, анализирует причины непра-

вильно выполненной работы. 
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Во время заключительного (итогового) инструктажа преподаватель демонстрирует 

хорошо выполненные и бракованные изделия, даёт общую характеристику работы студен-

тов, обобщает и систематизирует материал (повторная демонстрация трудовых приёмов, 

операций), выставляет оценки. 

Сформулируем основные дидактические требования к инструктажу, которые 

должны быть освещены в анализе занятия: 

 умелое сочетание различных методов и приёмов в процессе инструктажа (словесные, 

наглядные, практические и т. д.); 

 обоснование содержания инструктажа; 

 полнота инструктажа и расчленение на элементы (вводный, текущий, заключитель-

ный); 

 наличие в инструктаже указаний, с помощью которых студенты могут контролиро-

вать свою деятельность; 

 разъяснение студентам сути научной организации труда; 

 умелая (доходчивая) мотивация необходимости и важности приобретения практиче-

ских умений и навыков по изучаемой теме для будущих специалистов. 

 

Лабораторные работы и практические занятия 

 При проверке и анализе лабораторных и практических работ необходимо обратить 

внимание на такие специфические особенности: 

 Наличие перечня лабораторных работ и практических занятий, составленного в соот-

ветствии с программой дисциплины. 

 Наличие перечня умений и навыков по дисциплине. 

 Наличие инструкции по технике безопасности. 

 Наличие и качество инструкционно-технологических карт на выполнение лаборатор-

но-практических работ. 

 Подготовка лаборатории и рабочих мест к выполнению лабораторно-практических 

работ. 

 Формы организации труда студентов. 

 Наличие графика перемещения бригад по рабочим местам. 

 Наличие и качество ведения рабочих тетрадей. 

 Качество проведения преподавателей вводного и текущего инструктажа; оказание 

студентам индивидуальной помощи; инструктаж по технике безопасности. 

 Степень отработки студентами умений и навыков. 

 Подведение итогов работы группы, учёт выполнения студентами лабораторно-

практических работ. 

 Выдача задания на выполнение следующей лабораторной работы. 

 

Учебная практика 

При анализе занятий учебной практики необходимо сосредоточить внимание на сле-

дующих вопросах: 

 Наличие рабочей программы практики. 

 Наличие календарно-тематического плана учебной практики, соответствие его про-

грамме, выполнение программы. 

 Оснащение рабочих мест. 

 Форма организации работы студентов. 

 Наличие графика перемещения студентов по рабочим местам. 

 Ознакомление студентов с техникой безопасности выполняемых работ. 

 Ведение систематического учёта выполненной работы студентами. 

 Организация периодического учёта успеваемости студентов. 

 Оформление студентами итогов работы, оценка работы студентов. 



37 

 

Основное в практическом обучении – участие студентов в производительном труде и 

его результативность. Оценку работы студентов необходимо производить не только в конце, 

но и обязательно в течение всего периода практики. Для объективности оценок и сравнимо-

сти результатов практики различных студентов надо разработать критерии оценки (по нор-

мативам времени на выполнение какой-то определённой работы, качеству работы, с учётом 

умения студентов применять теоретические знания, степени самостоятельности работы, со-

блюдения производственной дисциплины и т. д.). 
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Очная форма обучения 

Наименования  

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Введение в психо-

логию и педагогику 

профессионально 

направленного 

обучения 

Предмет «Педагогика и психология профессионально направлен-

ного обучения в вузе». Его место и роль в системе высшего обра-

зования. Структура предмета.  

Основные научные направления в высшем профессиональном об-

разовании. 

Методология и ме-

тоды исследования 

в педагогике и пси-

хологии професси-

онального образо-

вания 

Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы 

в парных категориях диалектики: содержательный и формальный 

подходы; логический и исторический подходы; качественный и 

количественный подходы; сущностный и феноменологический 

подходы; единичный и общий подходы. 

Содержание выс-

шего образования 

Развитие профессионального образования в России. Концепция и 

структура профессионального образования в современной Рос-

сии. Законодательно-нормативная база профессионального обра-

зования. 

Сущность и принципы обучения. Методологические основы про-

цесса обучения. Сущность процесса обучения. Технология пере-

дачи знаний обучающимся. Принципы обучения в высшей школе. 

Профессиональное 

становление лич-

ности специалиста 

Динамика личностных характеристик в процессе профессиональ-

ного становления. Факторы, обусловливающие профессиональное 

становление специалиста: субъективные и объективные факторы. 

Адаптация молодых специалистов. 

Мотивация  и уме-

ния ученого и пре-

подавателя при 

подготовке 

выпускников соот-

ветствующего 

направления подго-

товки 

Мотивация и умения ученого и преподавателя.  

Организация процесса воспитания в высшем профессиональном 

учебном заведении.  

Педагогическое общение.  

Психология творчества преподавателя. Творчество как деятель-

ность. Творческие способности. Признаки творческой личности. 

Творчество в структуре педагогической деятельности. 

 

Заочная форма обучения 

Наименования  

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Введение в психо-

логию и педагогику 

профессионально 

направленного 

обучения 

Предмет «Педагогика и психология профессионально направлен-

ного обучения в вузе». Его место и роль в системе высшего обра-

зования. Структура предмета.  

Основные научные направления в высшем профессиональном об-

разовании. 

Основы педагогики и психологии профессионального обучения. 

Место педагогики в системе наук и ее роль в жизни и деятельно-

сти людей. Предмет психологии, ее задачи и методы. Общие за-

кономерности развития. Возрастные и индивидуальные особен-

ности развития. 

Методология и ме-

тоды исследования 

в педагогике и пси-

хологии професси-

онального образо-

Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы 

в парных категориях диалектики: содержательный и формальный 

подходы; логический и исторический подходы; качественный и 

количественный подходы; сущностный и феноменологический 

подходы; единичный и общий подходы. 
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вания 

Содержание выс-

шего образования 

История высшей школы. Развитие высшего образования за рубе-

жом. Передовые высшие учебные заведения (США, Франция, Ан-

глия, Германия).Становление высшего образования в России. Ве-

дущие высшие учебные заведения России. 

Структура и содержание высшего образования в России и за ру-

бежом. 

Концепция и структура профессионального образования в совре-

менной России. Законодательно-нормативная база профессио-

нального образования. 

Сущность и принципы обучения. Методологические основы про-

цесса обучения. Сущность процесса обучения. Технология пере-

дачи знаний обучающимся. Принципы обучения в высшей школе. 

Инновационные процессы в развитии профессионального образо-

вания. 

Профессиональное 

становление лич-

ности специалиста  

Профессиональное становление специалиста: понятие, характери-

стика, продолжительность.  

Этапы профессионального становления: допрофессиональный; 

этап профессиональной подготовки. 

Динамика личностных характеристик в процессе профессиональ-

ного становления. Факторы, обусловливающие профессиональное 

становление специалиста: субъективные и объективные факторы. 

Адаптация молодых специалистов. 

Мотивация и уме-

ния ученого и пре-

подавателя при 

подготовке 

выпускников соот-

ветствующего 

направления подго-

товки 

Мотивация и умения ученого и преподавателя. Мотивация науч-

ной и педагогической деятельности. Гностический, конструктив-

ный, коммуникативный, организаторский компоненты научной и 

педагогической деятельности. Характеристика умений у препода-

вателей с различным стажем работы и научным опытом. 

Научная и педагогическая деятельность преподавателя 

Организация процесса воспитания в высшем профессиональном 

учебном заведении.  

Педагогическое общение.  

Психология творчества преподавателя. Творчество как деятель-

ность. Творческие способности. Признаки творческой личности. 

Творчество в структуре педагогической деятельности. 

 

Педагогика и психология профессионально направленного обучения в вузе 

В настоящее время активно развивается педагогика и психология высшей школы, эта 

отрасль науки изучает особенности деятельности студентов и преподавателей, дает научное 

обоснование содержанию, формам, методам обучения и воспитания в высшем учебном заве-

дении, ведет научный поиск путей и условий повышения эффективности и качества подго-

товки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Знание основ педа-

гогики и психологии высшей школы крайне необходимо каждому преподавателю вуза, по-

скольку успешность его педагогической деятельности определяется, во-первых, знанием со-

держания преподаваемых дисциплин; во-вторых, наличием научных психолого-

педагогических знаний, без которых невозможно обеспечить продуктивную, творческую 

учебную работу студентов, осуществлять их воспитание, развитие, направлять на саморазви-

тие, вести подготовку к будущей профессиональной деятельности. Преподаватели высших 

учебных заведений, не имеющие специального психолого-педагогического образования, 

прекрасно знают содержание преподаваемых дисциплин, но в преподнесении материала не-

редко ориентируются только на свой жизненный опыт, интуицию, при этом считают, что со-

всем не обязательно пополнять научные психолого-педагогические знания. Это ошибочное 

мнение, оно складывается из-за обманчивого впечатления о наличии житейских психолого-
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педагогических знаний, которые приобретаются на протяжении всей жизни. Каждый человек 

сам является участником учебно-воспитательного процесса, при этом он наблюдает за рабо-

той педагогов, отмечая интересные подходы, или в своей педагогической деятельности ин-

туитивно применяет эффективные методы, затем повторяет их, убеждаясь в правомерности 

использования именно этих методов. Благодаря такому опыту у человека формируются жи-

тейские психолого-педагогические знания, основываясь на них, он работает по принципу: 

«нас так учили, и я так буду учить». Житейские психолого-педагогические знания сугубо 

индивидуальны. Так, по одному и тому же вопросу у разных людей мнения могут различать-

ся и даже быть противоположными. Эти специфические знания не всегда бывают достовер-

ными. Поэтому преподавателю обязательно нужно осваивать научные психолого-

педагогические знания, т.к. именно они определяют его профессионализм. 

Предметом исследования психологии и педагогики высшей школы является изучение 

психолого-педагогических закономерностей организации обучения и воспитания студентов. 

В каждой науке складывается определенный категориальный аппарат. Система понятий, 

представленная во взаимосвязи, выражает сущность предмета науки. Стержневыми поняти-

ями для педагогики и психологии высшей школы являются такие понятия, как человек, лич-

ность, индивид, индивидуальность и многие другие.  

Человек – социобиологическое существо, наделенное сознанием, способное общаться, 

осуществлять деятельность.  

Личность – конкретный человек во всем многообразии социально-психологических 

особенностей, субъект общественных отношений и общественной деятельности.  

Индивид – конкретный человек, представитель homo sapiens.  

Индивидуальность – это особенности проявления психических процессов, состояний и 

свойств личности в процессе жизнедеятельности. Становление личности происходит в дея-

тельности.  

Деятельность – активность человека, направленная на достижение сознательно постав-

ленной цели. Основоположник теории деятельности А. Н. Леонтьев обращал внимание на 

роль ведущей деятельности в развитии личности. Ведущей деятельностью студентов являет-

ся учебно-профессиональная деятельность. В научной психолого-педагогической литературе 

широко используются такие понятия, как развитие и формирование.  

Развитие личности – процесс количественных и качественных изменений в организме и 

психике человека, происходящих под влияние внешних и внутренних факторов. Это разви-

тие мировоззрения, самосознания, отношения к окружающей действительности, характера, 

способностей, психических процессов, накопление опыта.  

Формирование – это изменение психологической, динамической, функциональной 

структуры личности, а также деятельности, но главным образом её содержания под влияни-

ем внешних воздействий.  

Учебная деятельность предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей студентов, поэтому необходимо рассматривать такие понятия, как задатки и 

способности.  

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности организма, которые 

обеспечивают развитие способностей.  

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Развитие студентов 

целенаправленно осуществляется в педагогическом процессе.  

Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие педагогов и 

обучающихся по поводу содержания образования с использованием средств обучения и вос-

питания с целью решения задач образования, направленных на удовлетворение как потреб-

ностей общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии. Способами осуществ-

ления педагогического процесса являются воспитание и обучение.  

Воспитание – это специально организованный процесс и деятельность педагога и вос-

питанников, направленный на реализацию целей образования. Воспитание употребляется как 

в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле – это процесс передачи культурно-
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исторического опыта от старших поколений к младшим. В узком смысле – это целенаправ-

ленный процесс формирования системы взглядов, убеждений, качеств личности, поведения. 

В локальном значении – это решение какой-либо конкретной задачи, например развитие во-

ли у конкретного человека, познавательных интересов, дисциплинированности, ответствен-

ности и т.п. Психология и педагогика изучают такие проблемы, как сущность воспитания, 

психолого-педагогические закономерности, тенденции, перспективы развития, разрабатыва-

ют теории и технологии воспитания, определяют принципы, содержание, формы, методы 

воспитания. Наряду с категорией «воспитание», выделяют понятия «перевоспитание» и «са-

мовоспитание».  

Перевоспитание – это изменение у человека неправильно сложившихся взглядов, 

убеждений, поведения. В отечественной педагогике большой вклад в разработку теоретиче-

ских основ воспитания внес А. С. Макаренко. Он писал, что перевоспитание всегда связано с 

трудностями, поэтому лучше сразу правильно воспитывать, чем потом перевоспитывать. 

Особую актуальность применительно к студенческому возрасту приобретает понятие не пе-

ревоспитание, а самовоспитание, оно становится возможным с развитием самооценки. Чело-

век испытывает потребность в самовоспитании в том случае, когда знает как свои положи-

тельные стороны, так и недостатки, и, самое главное, он стремится исправить недостатки и 

знает, как это сделать. Важной категорией педагогики является обучение. Обучение – это 

целенаправленный процесс передачи и активного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков, а также развития познавательных способностей. Обучение отличается от воспита-

ния большей степенью регламентированности педагогического процесса. Так, в процессе 

обучения должен быть реализован Государственный образовательный стандарт, учебный 

план, учебные программы, установлены четкие временные сроки – учебный год, семестр. Ре-

зультатом процесса обучения является образование. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» дается следующее определение: образование – единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Проблемы и задачи психологии и педагогики высшей школы  

Изменения, происходящие в обществе, требуют постоянного совершенствования про-

фессиональной подготовки. Одной из актуальных проблем высшей школы является разра-

ботка и реализация в практике модели профессиональной деятельности. В современном 

профессиональном образовании известны две модели: – адаптационная, основной целью ко-

торой является подготовка выпускника к адаптации к условиям предстоящей работы; – про-

фессионального развития, способствующая активности выпускника, подготовке его к приня-

тию обдуманных решений. В настоящее время приоритетной является модель профессио-

нального развития, однако чаще всего в практике работы вузов реально осуществляется 

адаптационная модель. 

В двух представленных моделях существенно отличаются цели профессиональной под-

готовки. Преподаватели, осуществляющие подготовку профессионалов, должны иметь чет-

кое представление о цели. Ещё К. Д. Ушинский писал, что если педагог не знает цели, то он 

подобен архитектору, который, начав строительство, не представляет, что он будет строить – 

храм или простой дом. Цели обучения и воспитания определяются, исходя из требований 

общества, поэтому с его изменением и развитием постоянно происходит конкретизация и 

корректировка целей, стратегий, задач, содержания образования. Долгое время считалось, 

что целью образования является усвоение студентами знаний, формирование профессио-

нальных умений и навыков. В настоящее время, наряду с высоким уровнем информирован-

ности студентов, большое внимание уделяется развитию личности будущего специалиста, 

т.к. приобретает значение творчество, инициативность, конкурентоспособность на рынке 
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труда. Выпускник должен обладать общекультурными и профессиональными компетенция-

ми, которые определены по каждому направлению подготовки федеральным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования. Компетентность как интегратив-

ное качество личности понимается, как умение решать поставленные задачи на основе име-

ющихся знаний, опыта, мотивации, ценностных ориентаций. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает широкое применении различных педагогических технологий, призванных 

включать студентов в решение профессиональных задач, развивать у них умение организо-

вывать собственную самостоятельную учебную работу, способствовать формированию та-

ких личностных качеств, как инициативность, активность, конкурентоспособность.  

Одной из задач педагогики и психологии высшей школы является разработка содержа-

ния обучения и воспитания. В каждой отрасли науки постоянно происходит обновление ин-

формации, что приводит к необходимости расширения, усложнения содержания образова-

ния. В связи с этим возникает проблема структурирования содержания учебного материала, 

широкого использования информационных и компьютерных технологий в сфере высшего 

образования.  

Целый комплекс задач связан с разработкой принципов, методов, средств, форм орга-

низации обучения и воспитания. Требуют разработки следующие вопросы: как учить совре-

менную молодежь; как сообщать знания, чтобы они были понятны, интересны и имели раз-

вивающий характер.  

Эффективность учебного процесса во многом зависит от того, какие основополагаю-

щие стратегии применяются при его организации, это связано с дальнейшей разработкой 

принципов обучения и воспитания.  

В настоящее время требуют уточнения и конкретизации принципы, на основе которых 

строится обучение в высшей школе. Достаточно актуальной до настоящего времени остается 

проблема разработки эффективных методов обучения, способствующих активизации позна-

вательной деятельности студентов, в частности интерактивных методов. Кроме традицион-

ных вузовских форм организации обучения – лекций и практических занятий, требуют раз-

работки и внедрения в учебный процесс инновационные формы, предусматривающие акти-

визацию студентов, включение в будущую профессиональную деятельность. Приобретает 

актуальность групповое и индивидуализированное обучение, которое сможет подготовить 

студентов к принятию обдуманных решений в будущей профессиональной деятельности.  

Совместное обсуждение учебно-производственных задач, включение в познавательный 

поиск их решения демонстрирует ещё на студенческой скамье преимущества сотрудниче-

ства, формирует качества, необходимые для работы в команде.  

Индивидуализация обучения в свою очередь позволяет создавать благоприятные усло-

вия для самореализации каждого студента. Реализация компетентностного подхода предпо-

лагает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий.  

Учебный процесс невозможно организовать без специальных средств обучения – учеб-

ников, учебных пособий, наглядного, раздаточного материала, мультимедийных, компью-

терных технологий и пр. Необходима разработка требований к дидактическим пособиям, 

презентациям, обучающим программам и пр.  

Актуальной проблемой является мониторинг результативности обучения. Необходимы 

различные технологии оценки, критерии и показатели, характеризующие успешность обуче-

ния. В педагогическом процессе активно взаимодействуют преподаватели и студенты, воз-

никает довольно много проблем межличностного характера, в частности связанных с обще-

нием между преподавателями и студентами, студентов друг с другом, преподавателей друг с 

другом. Порой неумение строить отношения приводит к непониманию, конфликтам, что 

негативно отражается на учебном процессе.  

Серьезного изучения требуют проблемы развития, саморазвития, воспитания, самовос-

питания личности студента. Участие студентов в разработке своей образовательной про-

граммы требует сознательного, серьезного отношения к своей профессиональной подготов-

ке, положительной мотивации, желания участвовать в этой сложной работе. Центральной 
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фигурой в системе образования является преподаватель, от него во многом зависит, как осу-

ществляется подготовка будущих профессионалов. Поэтому важно, чтобы преподаватель 

обладал современными психолого-педагогическими знаниями, эффективно применял их в 

своей педагогической деятельности, проявляя при этом творчество, постоянно совершен-

ствовал педагогическое мастерство.  

Актуальными являются проблемы формирования мотивации педагогической деятель-

ности, соблюдения необходимых требований к личности преподавателя. Важно, чтобы у 

преподавателя было желание и умение сотрудничать со студентами, начиная с разработки 

образовательной программы и дальнейшей её реализации, чтобы он осознавал необходи-

мость перехода от массовых форм работы со студентами к групповым и индивидуальным. 

 

Методы психолого-педагогического исследования  

Каждый преподаватель в своей педагогической деятельности сталкивается с необходи-

мостью проведения психолого-педагогического исследования, когда, например, возникает 

необходимость обобщить имеющийся педагогический опыт. 

Научно-педагогическая деятельность преподавателя складывается из нескольких эта-

пов.  

На первом этапе определяется проблема психолого-педагогического исследования, 

обосновывается его актуальность, выясняется степень разработанности проблемы, формули-

руется цель и задачи будущего исследования. На этом этапе осуществляется обзор научной 

литературы, анализ состояния практики.  

На втором этапе планируется и осуществляется психолого-педагогическое исследова-

ние, позволяющее решить поставленную проблему. Сначала осуществляется констатация 

фактов, что дает возможность выяснить состояние проблемы на практике. Затем организует-

ся формирование в соответствии с поставленными задачами, в 20 ходе которого обосновы-

ваются эффективные пути решения проблемы. Основным методом исследования на этом 

этапе является эксперимент.  

На третьем этапе осуществляется анализ и обработка результатов проведенного иссле-

дования. Четвертый этап посвящен интерпретации полученных данных, формулировке вы-

водов, выработке практических рекомендаций.  

При проведении психолого-педагогического исследования используются различные 

методы. Методы психолого-педагогического исследования – это способы изучения психоло-

го-педагогических явлений, получения научной информации о них с целью установления 

закономерных связей, отношений и построения научных теорий. В научной психолого-

педагогической литературе разделяют методы педагогического исследования и методы пси-

хологического исследования. Методы педагогического исследования условно подразделяют-

ся на теоретические и эмпирические. К теоретическим методам относятся анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, моделирование и др. Применение этих методов позволяет изучить 

научную литературу по избранной проблеме, систематизировать знания, объяснить факты, 

определить и уточнить проблему исследования, выяснить глубину ее изучения в науке, рас-

смотреть позиции ученых по данной проблеме. В результате педагог формулирует гипотезу 

собственного исследования. С помощью эмпирических методов имеется возможность осу-

ществлять сбор и накопление информации, к ним относятся наблюдение, беседа, анкетиро-

вание, интервьюирование, изучение продуктов деятельности и др.  

Среди многообразия эмпирических методов выделяются методы, позволяющие кон-

тролировать и измерять различные педагогические явления, деятельность педагога и обуча-

емых, к ним относятся методы шкалирования, срезов, тесты.  

Особая значимость среди эмпирических методов отводится педагогическому экспери-

менту, в ходе которого осуществляется формирование деятельности, развитие определенных 

качеств личности. Общепринятую классификацию методов психологического исследования 

разработал Б. Г. Ананьев, в ней представлены четыре группы методов: организационные, 

эмпирические, методы обработки данных и интерпретационные.  

К организационным методам относятся сравнительный, лонгитюдный и комплексный.  
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Сравнительный метод дает возможность сопоставлять особенности проявления различ-

ных психических процессов (внимания, памяти, мышления и др.) в онтогенезе, сравнивать 

разные типы малых групп и пр. В ходе лонгитюдных исследований осуществляется длитель-

ная исследовательская работа с одними и теми же испытуемыми на протяжении определен-

ного времени, например с первого по четвертый курс, что дает возможность выявить дина-

мику развития, специфику возрастных особенностей.  

В настоящее время все чаще используются комплексные исследовательские програм-

мы, в которых принимают участие представители разных наук. Вторая группа методов пси-

хологического исследования – эмпирические, к ним относятся наблюдение, эксперимент, 

психодиагностика (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, беседа), анализ про-

дуктов деятельности. Как уже отмечалось, эмпирические методы широко используются при 

проведении педагогических исследований. Третья группа – это методы обработки данных, 

они включают количественный (статистический) и качественный анализ полученных мате-

риалов.  

Интерпретационные методы относятся к четвертой группе, они позволяют проанализи-

ровать, объяснить полученный в ходе исследования фактический материал. Охарактеризуем 

некоторые методы психолого-педагогического исследования.  

Наблюдение – это целенаправленное восприятие любого психологического или педаго-

гического явления с целью получения фактического материала. Целью наблюдения может 

стать, например выявление причин отвлечения внимания студентов на занятиях, выяснение 

межличностных отношений в студенческой группе и др. Достоинством наблюдения является 

возможность изучения психолого-педагогических явлений в естественных условиях, в це-

лостности и многогранных связях и проявлениях. Однако у этого метода есть и недостатки: 

педагог может проявлять субъективизм при фиксации данных, использование этого метода 

требует больших затрат времени.  

В зависимости от вида наблюдение бывает не включенным, когда исследователь не 

вмешивается в педагогический процесс, а наблюдает как бы со стороны; наблюдение может 

быть включенным, в этом случае педагог сам принимает участие в педагогическом процессе 

и фиксирует данные. Существуют разнообразные методы опроса, это беседа, интервью, ан-

кетирование. Опросные методы при проведении исследования могут использоваться как са-

мостоятельные, но чаще всего они являются вспомогательными, когда требуется что-то 

уточнить, например во время наблюдения или эксперимента, что дает возможность соста-

вить более глубокое представление о сущности и причинах изучаемых явлений. Эффектив-

ность методов опроса будет зависеть от актуальности выбранной темы, заранее продуман-

ных примерных вопросов.  

Важным требованием при проведении беседы является уважительное отношение к со-

беседникам: слушать, не перебивая и не комментируя ответы, сохранять доверительную ат-

мосферу, вызывать собеседника на допустимую откровенность. Беседа обычно проводится 

без фиксации ответов, это может затруднять последующую обработку данных.  

Интервьюирование отличается от беседы более строгим следованием заранее намечен-

ному плану, меньшей степенью отвлечения от задаваемых вопросов. Если во время беседы 

ответы не записывают, то во время интервьюирования их обычно фиксируют. Эффективным 

методом массового сбора информации является анкетирование.  

С помощью анкетирования можно выяснить мнение студентов по разным вопросам, 

например сколько времени они уделяют самостоятельной работе, какие испытывают трудно-

сти при подготовке к занятиям и пр. В психолого-педагогических исследованиях применя-

ются различные виды анкет: открытые и закрытые, именные и анонимные. В открытых анке-

тах респонденты самостоятельно формулируют ответы, в закрытых – выбирают один из 

предложенных вариантов. Именные анкеты позволяют лучше узнать мнение каждого ре-

спондента по заданному вопросу. Анонимные анкеты дают возможность получить более до-

стоверную информацию. Изучение продуктов деятельности позволяет педагогу-

исследователю проанализировать различные студенческие работы – рефераты, рисунки, чер-

тежи, сочинения, контрольные, расчетно-графические работы. Анализ продуктов деятельно-
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сти расширяет представление об индивидуальных особенностях авторов, об отношении их к 

учебной деятельности, о степени сформированности определенных умений и навыков.  

Кроме продуктов деятельности, можно изучать различную документацию: учебные 

планы, учебные программы, протоколы заседаний. Важным методом исследования является 

психолого-педагогический эксперимент, позволяющий опытным путем осуществлять преоб-

разование педагогического процесса в точно учитываемых условиях. В ходе эксперимента 

исследователь доказывает или опровергает научные предположения, выявляет причинно-

следственные связи, осуществляет моделирование определенных педагогических явлений и 

оказывает целенаправленное воздействие на их формирование. Надежность эксперименталь-

ных выводов зависит от соблюдения условий эксперимента. Благодаря экспериментальной 

работе в педагогике и психологии высшей школы решается много проблем, например, разра-

батываются эффективные технологии обучения, совершенствуется содержание, формы, ме-

тоды обучения и воспитания, развиваются творческие способности студентов и т.п. Прово-

димые эксперименты многообразны: по времени проведения эксперимент может быть крат-

ковременным или длительным; по стратегии исследования он бывает констатирующим и 

формирующим; по месту проведения различают естественный и лабораторный. Применение 

различных методов позволяет преподавателю организовать и провести психолого-

педагогическое исследование, результаты которого могут найти отражение в научных стать-

ях, докладах или других видах работ научно-методического характера.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Когда появилась и как развивалась педагогика и психология высшей школы?  

2. Основные проблемы и задачи высшего профессионального образования.  

3. Понятие о психолого-педагогическом исследовании и методах его проведения.  

 

Задание 1. Напишите творческую работу на тему «Актуальные проблемы высшей шко-

лы». Проанализируйте наиболее значимые, по Вашему мнению, проблемы, встречающиеся в 

воспитательно-образовательном процессе вуза.  

Задание 2. Разработайте анкету для студентов на любую, по Вашему мнению, актуаль-

ную тему. Продумайте цель и организацию запланированного наблюдения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

Профессиональное образование относится к числу наиболее емких составляющих си-

стемы образования России. Значимость профессионального образования определяется необ-

ходимостью освоения опыта трудовой деятельности, лежащей в основе развития производи-

тельных сил общества. 

В систему профессионального образования России входит сеть профессиональных 

учреждений, осуществляющих образовательный процесс и реализующих соответствующие 

образовательные программы. Обязательный минимум содержания каждой основной профес-

сиональной образовательной программы (по конкретной профессии, специальности), уста-

навливается государственным образовательным стандартом. 

В системе профессионального образования можно выделить следующие уровни. 

1. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников ква-

лифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельно-

сти на базе общего основного и среднего образования. 

Подготовка кадров осуществляется как на производстве, так и в образовательном 

учреждении. Для подготовки рабочих кадров действуют следующие системы и центры обра-

зования. 
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 · Система ученичества на производстве. Ученичество бывает индивидуальным или 

групповым, осуществляется под руководством инструктора или наставника. По окончании 

срока обучения - квалификационные испытания с выполнением профессиональных проб. 

 · Курсовая подготовка в учебно-курсовых комбинатах и центрах. Дает возможность 

получить более глубокие специальные и теоретические знания, чем в условиях ученичества. 

Курсовая форма обучения может использоваться для переподготовки кадров. 

 · Профессиональное училище - основная форма начальной профессиональной под-

готовки и переподготовки рабочих кадров. Дидактическая система профессионального учи-

лища включает в себя три компонента: общеобразовательная, общепрофессиональная и спе-

циальная подготовка. В соответствии с этим организуются теоретические и практические 

занятия, производственное обучение и производственная практика. Срок обучения на базе 

основной школы - 3 года, на базе полного среднего образования - 1 год. Выпускникам выда-

ется диплом об освоении профессии и аттестат о среднем образовании (обучающимся нм ба-

зе 9 классов). 

 · Профессиональный лицей - государственное образовательное учреждение началь-

ного и среднего профессионального образования, основная форма планомерной подготовки 

специалистов с повышенным уровнем квалификации. Лицеи характеризуются четко выра-

женной специализацией (узкоспециализированная или многопрофильная направленность). В 

лицее могут быть реализованы три ступени образования. Три года обучения на базе основ-

ной школы реализуют 1-ю и 2-ю ступени образования. На третьей ступени образования (срок 

обучения 1-2 года) осуществляется подготовка высококвалифицированных рабочих либо 

специалистов со средним специальным образованием на базе начального профессионального 

образования. Обучение на базе полного среднего образование предполагает реализацию 2-й 

и 3-й ступени образования. 

 2. Среднее профессиональное образование. Имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания на базе основного общего, среднего общего или начального профессионального обра-

зования. Образовательными учреждениями среднего профессионального образования явля-

ются: 

o · техникумы (промышленные, строительные, транспортные, сельскохозяйственные, 

экономические и др.); 

o · училища (педагогические, медицинские, музыкальные, мореходные, военные и 

др.); 

o · специальные школы (например, школа милиции); 

o · профессиональные колледжи (реализуют среднее профессиональное образование, а 

также переподготовку и повышение квалификации специалистов); 

o · отделения (факультеты) среднего профессионального образования при вузах; 

Сроки обучения в средних специальных учебных заведениях на базе основного общего 

образования - три-пять лет, на базе полного среднего образования - два-три года. 

 3. Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и переподготов-

ку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в в 

углублении и расширении образования на базе среднего общего, среднего профессионально-

го образования. В соответствии с Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» (1996) в Российской Федерации установлены следующие виды высших 

учебных заведений: 

o · институт (осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников для определенной области профессиональной деятельности: инженерной, педа-

гогической, юридической, экономической и др.); 

o · академия (выполняет те же задачи, что и институт плюс подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации работников высшей квалификации); 

o · университет (реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому спектру направлений, а также выполняет 

функциональные и прикладные исследования по широкому спектру наук). 
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В Российской Федерации установлены следующие ступени высшего профессионально-

го образования: 

 · бакалавр (срок обучения не менее четырех лет, выдается диплом бакалавра); 

 · дипломированный специалист (срок обучения не менее пяти лет, выдается диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием); 

 · магистр (срок обучения не менее шести лет, выдается диплом магистра). 

 4. Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам воз-

можность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе 

высшего профессионального образования. Система послевузовского профессионального об-

разования включает: 

o · аспирантуру (подготовка кандидатов наук, срок обучения 3 года); 

o · докторантуру (подготовка докторов наук, срок обучения 3 года); 

o · интернатуру и ординатуру при медицинских высших учебных заведениях; 

o · академии, институты, факультеты повышения квалификации при вузах. 

Профессиональное образование - это процесс и результат профессионального развития 

личности посредством научно организованного профессионального обучения и воспитания, 

реализацией которых занимается система профессионального образования. 

Современные требования к подготовке кадров в системе профессионального образова-

ния 

Требования к подготовке кадров в системе профессионального образования обусловле-

ны следующими тенденциями развития современного общества. 

 · Ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 

такому выбору; 

 · Переход к обществу постиндустриальному и информационному, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия. 

 · Возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества. 

 · Динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквали-

фицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере 

занятости. 

Из рассмотрения указанных тенденций развития общества следует, что современный 

человек, занимающийся деятельностью в любой сфере жизни общества, в том числе, и в 

сфере материального производства, должен обладать такими качествами, как: 

 · информационно-технологическая культура, 

 · коммуникабельность, 

 · толерантность, 

 · гибкость, глобальность, системность мышления, 

 · профессиональная компетентность и мобильность, 

 · способность к предпринимательству, 

 · профессиональная самостоятельность, ответственность. 

В профессиональной педагогике, в психологии личностно ориентированного профес-

сионального образования рассматриваются профессионально обусловленные компоненты 

личности. 

С целью исследования подструктуры профессиональных качеств рассматриваются та-

кие понятия, как «специалист», «профессионал», «квалификация», «ключевые квалифика-

ции», «ключевые компетенции»1. 

Специалист - работник, обладающий необходимыми для данной квалификации знани-

ями, умениями, навыками. 

Профессионал - это социально и профессионально компетентный работник с хорошо 

выраженными профессионально важными качествами и компетенцией, отличающийся инди-

видуальным стилем деятельности. 
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Профессиональная квалификация - это степень и вид профессиональной подготов-

ленности работника, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполне-

ний определенной работы. Профессиональная квалификация определяет успешную деятель-

ность по специальности, является характеристикой специалиста. 

Ключевые квалификации - общепрофессиональные знания, умения и навыки, а также 

способности и качества личности, необходимые для выполнения работы по данной группе 

профессий. Ключевые квалификации обуславливают продуктивное осуществление интегра-

тивных видов деятельности. Характерны для профессионалов. Например, рассматривая под-

структуру профессиональных качеств «профессиональная направленность» в соответствии с 

четырехкомпонентной профессионально обусловленной структуре личности специалиста 

Э.Ф. Зеера, можно выделить в качестве профессионально обусловленной ключевой квалифи-

кации «Социально-профессиональные способности: готовность к кооперации, направлен-

ность на достижения, успех и профессиональный рост, корпоративность, надежность, соци-

альная ответственность и др.» 

Ключевые компетенции - это межкультурные и межотраслевые знания, умения и спо-

собности, необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в профессиональных 

сообществах. Ключевые компетенции определяют универсальность и социально-

профессиональную мобильность профессионалов. Позволяют успешно адаптироваться в со-

циальных и профессиональных сообществах. Например: 

 · социальная компетенция проявляется в способности взять на себя ответственность, 

вырабатывать решения и участвовать в их реализации, толерантность, проявление сопря-

женности личных интересов с потребностями производства и общества; 

 · коммуникативная компетенция проявляется во владении технологиями устного и 

письменного общения на разных языках, в использовании компьютерных технологий для 

организации взаимодействия; 

 · когнитивная компетенция проявляется в готовности к постоянному повышению 

своего образовательного уровня, в потребности в актуализации и реализации личностного 

потенциала, в способности к самообучению; 

 · информационная компетенция предполагает обладание информационным ресур-

сом, владение технологиями отбора и обработки информации. 

 · Специальная компетенция предполагает подготовленность к самостоятельному, 

творческому выполнению профессиональных функций. 

Основная задача системы профессионального образования - это подготовка профессио-

налов, обладающих не только профессиональной компетентностью и квалификацией, но и 

ключевыми квалификациями и ключевыми компетенциями. 

Современные тенденции и направления развития профессионального образования 

Среди важнейших тенденций развития системы профессионального образования мож-

но выделить непрерывность, интегративность, стандартизацию, демократизацию, глобализа-

цию образования. Они взаимосвязаны друг с другом. Доминирование каждой из них обу-

словлено уровнем адаптации системы профессионального образования к процессу развития 

современного общества. 

Непрерывность образования - это понятие, воплощающее в себе гуманистическую 

идею создания условий для полного развития способностей человека на протяжении всей его 

жизни. В рассмотрении этапов жизни человека устраняется традиционное деление жизни на 

периоды учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Непрерывное образование 

означает продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную роль играет интеграция 

индивидуальных и социальных аспектов в деятельности личности. 

Интегративность образования - это тенденция, которая впервые начала проявляться в 

80-е годы XX века в развитии образовательных программ под влиянием научно-

технического прогресса. Достижения науки и техники, взаимообусловленнось их развития 

способствовало появлению новых технологий, нового инструментария, новых систем по об-

работке информации. Это способствовало комплексному преподаванию и передаче научно-

технических знаний. В жизни современного человека все большую роль играет владение ин-
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струментарием производственной и повседневной деятельности: знанием информационных 

технологий (способы отбора и обработки информации, в том числе с использованием ком-

пьютерных технологий), знанием экономических процессов. Интегративность образования 

предполагает включенность этого инструментария в познавательную и практическую дея-

тельность личности. 

Стандартизация образования. Эта тенденция развития системы профессионального об-

разования связана с необходимостью реализации непрерывности и преемственности образо-

вания. Стандартизация профессионального образования позволяет: 

 · установить базовый уровень, обеспечивающий продолжение образования, необхо-

димый минимальный уровень квалификации рабочего или специалиста-профессионала; 

 · повысить качество подготовки специалиста путем расширения профессионального 

профиля, универсализации содержания образования, контроля деятельности учебных заве-

дений; 

 · упорядочить нормативно-правовые аспекты подготовки всех субъектов системы 

профессионального образования, установить преемственную связь в условиях непрерывного 

образования; 

 · обеспечить конкурентоспособность профессионального образования в условиях 

изменения структуры сферы занятости современного общества. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года опреде-

лены направления развития профессионального образования. 

В качестве примера общих направлений развития профессионального образования 

можно привести следующие направления. 

 1. Модернизация структуры содержания профессионального образования в соответ-

ствии с требованиями основных отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, 

государственной службы и др. В качестве основы обновления профессионального образова-

ния выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники и техноло-

гий, федерального и территориальных рынков труда, а также перспективные потребности их 

развития. 

 2. Создание гибкой, динамичной системы профессионального образования на основе 

диверсификации образовательных программ, форм управления и технологии обучения. Ин-

теграция профессий и специальностей с сокращением их количества. 

 3. Изменение цели профессионального образования: с вооружения профессиональ-

ными знаниями и умениями - на профессиональное развитие обучающихся, с подготовки уз-

кого специалиста - на подготовку профессионала, обладающего социальной, коммуникатив-

ной, информационной, когнитивной и специальной компетенциями (компетентностный под-

ход в профессиональном образовании). 

 4. Обеспечение опережающего характера профессионального образования, в основе 

которого лежит идея профессионального развития личности, формирующего ее профессио-

нальную мобильность и готовность к освоению новых, перспективных технологий и профес-

сий. 

 5. Развитие сети инновационных образовательных учреждений, обеспечивающих 

повышенный уровень профессионального образования (лицеев, колледжей, учебных ком-

плексов и др.). 

 6. Осуществление различных моделей интеграции начального, среднего и высшего 

профессионального образования, развитие преемственности, многоступенчатости подготов-

ки кадров, включая обучение в вузах по сокращенным программам. Развитие системы не-

прерывного профессионального образования. 

 7. Развитие сети негосударственных образовательных учреждений при одновремен-

ном усилении государственного контроля за качеством реализации ими государственных 

программ. 

 8. Использование активных, развивающих технологий обучения. Компьютеризация 

процесса обучения, развитие интернет-образования, дистанционного обучения, технологий 
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открытого профессионального образования, создание электронных учебников, библиотек, 

дидактических средств обучения. 

 9. Улучшение нравственного, гражданского, патриотического воспитания обучаю-

щихся. Формирование у них гражданско-правовой, эстетической, профессиональной и быто-

вой культуры, а также здорового образа жизни. Активная борьба с такими негативными яв-

лениями, как алкоголизм, наркомания и др. 

 10. Расширение международного сотрудничества в профессиональном образовании, 

интеграция в мировое образовательное пространство. 

 11. Развитие научных исследований по проблемам профессионального образования, 

поддержка перспективных научных школ и направлений, в том числе и через систему гран-

тов. 

Среди направлений развития начального профессионального образования можно вы-

делить: 

 1. Обеспечение опережающего развития начального и среднего профессионального 

образования для удовлетворения возросшей потребности народного хозяйства в высококва-

лифицированных работниках производства начального и среднего звена. 

 2. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с ориентацией на 

международные стандарты. 

 3. Формирование у молодых специалистов новых профессиональных качеств: си-

стемное мышление, экологическая, правовая, информационная технологическая, коммуника-

тивная культура, способность к предпринимательству, к осознанному анализу своей дея-

тельности, профессиональная самостоятельность и ответственность, творческая активность, 

толерантность, способность к постоянному профессиональному росту. 

 4. Решительный поворот учреждений начального и среднего профессионального об-

разования к потребностям местного рынка труда и запросам населения, создание региональ-

ных систем начального и среднего профессионального образования. 

 5. Обеспечение преемственности общего и базового профессионального образова-

ния, разработка оптимальной модели реализации общего среднего образования в начальных 

и средних профессиональных учебных заведениях. 

 6. Совершенствование нормативно-правовой базы, разработка законов о начальном 

и среднем профессиональном образовании. 

Развитие профессионального образования осуществляется взаимосвязано с процессами 

модернизации системы образования России. Обновленное образование должно сыграть клю-

чевую роль в обеспечении устойчивого динамичного развития российского общества - обще-

ства с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культу-

ры. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте характеристику основным элементам системы подготовки кадров в Россий-

ской Федерации. 

2. Раскройте современные требования к профессионализму. 

3. В чем заключается отличие специалиста от профессионала? 

4. Сформулируйте основные направления развития профессионального образования. 

5. Раскройте содержание ведущих компетенций и основных тенденций развития про-

фессионального образования. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Профессиональное становление личности - процесс прогрессивного изменения лично-

сти под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и собственной 

активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. 
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Влияние различных факторов на сценарий (траекторию и темп) профессионального 

становления личности зависит от возраста, пола и стадий становления. Гипотетически можно 

выделить следующие наиболее часто встречающиеся варианты сценариев: 

1. Плавное, бесконфликтное и бескризисное профессиональное становление в рамках 

одной профессии. 

2. Ускоренное развитие на начальных стадиях становления с последующими стагнаци-

ей и спадом. Реализуется, как правило, также в рамках одной профессии. 

3. Ступенчатое, скачкообразное личностное и профессиональное развитие, приводящее 

к вершинным достижениям (не обязательно в рамках одной профессии) и сопровождающее-

ся кризисами и конфликтами профессионального становления. 

Стадии профессионального становления личности по Э.Ф. Зееру 

В качестве оснований для выделения стадий профессионального становления личности 

Э.Ф. Зеер берет социальную ситуацию развития и уровень реализации ведущей деятельно-

сти. 

Переход от одной стадии профессионального становления к другой означает смену со-

циальной ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение либо 

присвоение новой социальной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку 

личности. Все эти изменения не могут не вызывать психической напряженности личности. 
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Переход от одной стадии к другой порождает субъективные и объективные трудности, меж-

личностные и внутриличностные конфликты. 

№ 

п/п 

Название стадии Основные психологические новообразования ста-

дии 

1 Аморфная оптация (0-12 лет) Профессионально ориентированные интересы и 

склонности 

2 Оптация (12-16 лет) Профессиональные намерения, выбор пути профес-

сионального образования и профессиональной под-

готовки, учебно-профессиональное самоопределе-

ние 

3 Профессиональная подготовка 

(16-23 года) 

Профессиональная подготовленность, профессио-

нальное самоопределение, готовность 

к самостоятельному труду 

4 Профессиональная адаптация 

(18-25 лет) 

Освоение новой социальной роли, опыта самостоя-

тельного выполнения профессиональной деятель-

ности, профессионально важные качества 

5 Первичная профессионализация Профессиональная позиция, интегративные про-

фессионально значимые констелляции, индивиду-

альный стиль деятельности. Квалифицированный 

труд 

6 Вторичная профессионализация Профессиональный менталитет, идентификация с 

профессиональным сообществом, профессиональ-

ная мобильность, корпоративность, гибкий стиль 

деятельности, высококвалифицированная деятель-

ность 

7 Профессиональное мастерство Творческая профессиональная деятельность, по-

движные интегративные психологические новооб-

разования, самопроектирование своей деятельности 

и карьеры, вершина профессионального развития 

Л.М. Митина выделяет две модели становления профессиональной деятельности: 

· адаптивную модель, при которой в самосознании человека доминирует тенденция к 

подчинению профессионального труда внешним обстоятельствам в виде выполнения пред-

писаний, алгоритмов решения профессиональных задач, правил, норм; 

·                   модель профессионального развития, которая характеризуется способно-

стью личности выйти за пределы сложившейся практики, превратить свою деятельность в 

предмет практического преобразования и тем самым преодолеть пределы своих профессио-

нальных возможностей. 

Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является носителем 

профессиональных знаний, умений и опыта. Модель профессионального развития характе-

ризует профессионала, владеющего профессиональной деятельностью в целом, способного к 

ее самопроектированию и совершенствованию. 

Профессиональная адаптация. 

Указанные особенности придают значение быстрой адаптации учителя к профессии. 

Начальный период вхождения в профессиональную среду специфичен своей напряженно-

стью, важностью для личностного и профессионального развития начинающего педагога. От 

того, как пройдет этот период, зависит, состоится ли новоявленный педагог как профессио-

нал, останется ли он в сфере образования или найдет себя в другом деле.  
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Процесс социально-профессиональной адаптации, как частный случай адаптационных 

процессов вообще, тоже состоит из двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процес-

сов - аккомодации и ассимиляции. Но поскольку процесс ассимиляции происходит при ак-

тивном участии самого учителя как личности и профессионала, постольку он может осу-

ществляться только в процессе его педагогической деятельности. 

Таким образом, процесс социально-профессиональной адаптации учителя распадается 

на три составляющих: процесс аккомодации, процесс ассимиляции и связующее их звено - 

процесс педагогической деятельности. 

Профессиональная адаптация начинающего специалиста - это процесс его вхождения в 

профессиональную среду, процесс приобретения профессионального опыта, овладения стан-

дартами и ценностями профессиональной среды, ее культурой; 

Основой и движущей силой всякого развития являются противоречия, и совершенно 

естественно, что в качестве оценки интенсивности адаптационных процессов выступает их 

глубина. Основными противоречиями, определяющими напряженность и интенсивность 

протекания процессов социально-профессиональной адаптации учителя, являются противо-

речия между его потребностями, способностями и нормами, своеобразными "хочу", "могу" и 

"должно быть". В соответствии с выявленными противоречиями можно оцени-

вать напряженность адаптационных процессов. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о существовании глубокой   взаи-

мосвязи между процессами социально-профессиональной адаптации и личностного и про-

фессионального развития педагогов. Речь идет об устойчивых изменениях, новообразовани-

ях, организации деятельности, однако имеются и отличия. Адаптация - это начало опреде-

ленного периода развития, она относительно скоротечна, поэтому процесс социально-

профессиональной адаптации целесообразно рассматривать как процесс развития, но за 

сравнительно короткий промежуток времени. Социально-профессиональная адаптация учи-

теля - это составляющая процесса его личностного и профессионального развития, связан-

ная с переходом из зоны актуального развития учителя в зону его потенциального развития. 

Поскольку образовательная среда является динамичной структурой, она непрерывно 

ставит перед учителем новые задачи. Поэтому реальная образовательная практика требует от 

учителя постоянного непрерывного личностного и профессионального развития. При этом 

для успешного протекания адаптационных процессов учителю необходимо всякий раз пере-

ходить из зоны актуального развития в зону потенциального развития, преодолевая ограни-

чения, связанные с особенностями образовательной среды и выражающиеся в уровне свое-

образного барьера между этими зонами. Для успешного преодоления ограничений необхо-

димо, чтобы уровень актуального развития был достаточно высоким, чтобы соответствую-

щим был уровень мотивации, так как в противном случае в рассматриваемой зоне перехода 

резко возрастают напряжение и опасность попадания учителя в состояние дистресса. 

Адаптация - это процесс непрерывный, длящийся всю жизнь, именно социально-

профессиональная адаптация определяет направление, вектор и интенсивность профессио-

нального и личностного развития учителя. В связи с такой трактовкой процесса социально-

профессиональной адаптации учителя естественным образом изменяются временные рамки 

этого процесса. В современной психолого-педагогической литературе одни авторы связыва-

ют этот процесс с окончанием школы, другие - с окончанием вуза, третьи - с началом про-

фессиональной деятельности. С точки зрения развиваемых идей, эти вопросы во многом те-

ряют свою актуальность, поскольку процесс социально-профессиональной адаптации имеет 

место в каждой точке траектории профессионального и личностного развития учителя 

как его своеобразное начало. Эти идеи позволяют рассматривать социально-

профессиональную адаптацию применительно к любому периоду личностного и профессио-

нального развития учителя (не обязательно начинающего). 

Таким образом, мы приходим к пониманию процесса социально-профессиональной 

адаптации учителя как процесса перехода из зоны его актуального личностного и професси-

онального развития в зону его потенциального развития. 
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Процесс социально-профессиональной адаптации учителя состоит из трех компонентов: 

начальной фазы его личностного и профессионального развития; начальной фазы развития 

его педагогической деятельности; начальной фазы развития образовательной среды. 

Особенности социально-профессиональной адаптации учителя: 

- социально-профессиональная адаптация - начало развития, в определенном смысле его 

ближайшая зона, и каждый раз его начальная фаза имеет место в каждой точке траектории 

личностного и профессионального развития; 

- социально-профессиональная адаптация - непрерывный процесс, продолжающийся 

всю жизнь; 

-   процесс социально-профессиональной адаптации педагога включает три равноправ-

ных и неразрывных аспекта: начальную фазу его личностно-профессионального развития и 

начальные фазы развития образовательной среды и педагогической деятельности; 

- степень адаптации отражает величину рассогласования между потребностями, способ-

ностями и нормами в данной точке траектории развития личности учителя; 

-  на начальных, наиболее трудных этапах (своеобразных критических точках развития) 

социально-профессиональной адаптации большая роль отводится вопросам управления дан-

ным процессом, реализации специфичных для этого периода щадящих условий, так как 

именно в это время противоречия между потребностями, способностями и нормами, как пра-

вило, наиболее велики; 

-  успешность процесса социально-профессиональной адаптации учителя определяют 

три параметра: уровень мотивированности к педагогической деятельности; уровень личност-

ного и профессионального развития; особенности образовательной среды. 

     Установлено, что успешность социально-профессиональной адаптации учителя 

определяется тремя основными параметрами: мотивированностью на педагогическую дея-

тельность, уровнем личностного и профессионального развития и особенностями образова-

тельной среды. Именно мотивированность на педагогическую деятельность, педагогическая 

направленность определяет тот порог терпения и настойчивости, который может себе позво-

лить учитель в процессе его личностного и профессионального развития и социально-

профессиональной адаптации. 

Проведенный С.М. Редлихом им анализ показал, что наиболее напряженно адаптацион-

ные процессы проходят в течение первого года работы и практически cтaновятся устой-

чивыми уже к концу третьего года. Так, уровень адаптации в течение первого года работы 

равен 0,59 (при среднем 0,74 - 0,75), но на этот уровень молодой учитель выходит по итогам 

третьего - четвертого года работы. По его мнению, через три-четыре года работы молодой 

учитель становится профессионалом среднего уровня. 

Наиболее острый период социально-профессиональной адаптации начинающих учите-

лей продолжается в среднем около года, а напряженность адаптационных процессов дости-

гает средних значений после трех лет работы. 

Сущность процесса социально-профессиональной адаптации учителя основана на тес-

ной взаимосвязи процессов социально-профессиональной адаптации учителя и его личност-

ного и профессионального развития. Развитие - процесс, сравнительно протяженный во 

времени, а адаптация относительно скоротечна. Социально-профессиональная адаптация - 

предвестница развития, определяющая его вектор и интенсивность, а относительно учителя 

рассматривается как процесс его перехода из зоны актуального в зону потенциального лич-

ностного и профессионального развития. 

Основными факторами, определяющими успешность процесса социально-

профессиональной адаптации учителя, являются: уровень его личностного и профессио-

нального развития; уровень мотивации; особенности образовательной   среды.   Это   позво-

ляет   рассматривать   социально-профессиональную адаптацию как начальную фазу лич-

ностного и профессионального развития учителя (и не только начинающего) и утверждать, 

что социально-профессиональная адаптация учителя - процесс непрерывный, продолжаю-

щийся на всех этапах его жизни. Успешность процесса социально-профессиональной адап-
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тации начинающего учителя определяется внешней оценкой качества профессиональной 

первоначальной подготовки выпускника педагогического вуза. 

Успешной социально-профессиональной адаптации начинающего учителя способствуют 

следующие педагогические средства: 

- целенаправленное выращивание и отбор при поступлении на педагогические специ-

альности вузов педагогически одаренных и педагогически ориентированных абитуриентов; 

- обеспечение личностно-ориентированной и практико-ориентированной специальной и 

психолого-педагогической подготовки студентов; 

-  наличие ориентира - характеристики личностного и профессионального развития вы-

пускника для администрации образовательного учреждения, предоставленной вузом; 

-  создание образовательной средой комплекса условий, обеспечивающих успешное са-

моразвитие начинающих учителей; 

-         наличие квалифицированного наставника и условий для поощрения стремления 

начинающего учителя к самосовершенствованию со стороны коллег и администрации; 

-       взаимодействие начинающего специалиста с вузом  

 

О престиже профессии «преподаватель высшей школы», ученых степеней и ученых 

званий 

 

Проблема престижа профессии «преподаватель высшей школы», ученых степеней и 

ученых званий приобретает всё большую остроту. Кардинальные изменения социальных и 

экономических отношений в стране привели к девальвации основополагающих несущих 

конструкций в сфере образования и науки. В ходе непрекращающейся образовательной ре-

формы происходит изменение образовательных ценностей в структуре ментальности препо-

давателей высшей школы. Особо следует подчеркнуть сложность и многообразие сфер дея-

тельности преподавателя вуза. Каждый преподаватель в меру своих сил стремится повысить 

эффективность своей основной работы во всех сферах деятельности. При этом успехи его 

работы определяются, прежде всего, личностными качествами преподавателя. По нынешним 

временам от преподавателя высшей школы требуется «быть компетентным не только в своей 

области, но и в современной методологии преподавания». 

Социальный статус работников образовательных и научных организаций существенно 

снизился. Многие научные и педагогические школы прекратили свое существование. Стано-

вится всё более актуальным выявление причин происходящего. При этом первостепенной 

проблемой, аккумулирующей в себе многообразие трудностей в сфере образования и науки, 

является повышение престижности труда работников образовательных и научных организа-

ций. 

 

Престиж профессии «преподаватель высшей школы» основан на отношении общества 

и государства к высшей школе, оценке её эффективности и отражает весьма сложные про-

цессы, происходящие в жизни страны. Это понятие состоит как бы из двух составляющих — 

внутренней и внешней. Внутренняя составляющая, формируемая образовательной средой 

вузов, включает оценку преподавателя студентами и экспертной оценки профессионального 

сообщества преподавателей. Традиционно она определяется, прежде всего, уровнем педаго-

гического мастерства и общей культуры преподавателя, его творческим потенциалом и эру-

дицией в профессиональной области, то есть во многом зависит от личностных качеств са-

мого преподавателя. Внешняя составляющая престижа преподавателя высшей школы, фор-

мируемая с участием общества и государства, зависит от стратегических приоритетов обра-

зовательной политики страны и во многом зависит от социальных, экономических и прочих 

приоритетов на определенном этапе развития общества и становления государственности. 

В последние годы все более выраженным становится стремление к построению обще-

ства потребления. Однако при переходе от общества созидания к обществу потребления 

наращивание интеллектуального потенциала граждан страны становится не востребованным. 

В обществе потребления престиж профессионалов, как известно, теряет приоритетное значе-
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ние. Возникает противоречие между кадровыми приоритетами общества потребления и об-

щества созидания, являющегося воплощением прекрасной идеи создания общества знания. 

Очевидно, что при этом проблемы образования и, прежде всего, проблемы высшей школы 

среди значимых для общества приоритетов отступают на второй план. В этих условиях уро-

вень востребования интеллектуального потенциала личности обществом и государством 

снижается. И как следствие, одновременно происходит снижение престижа профессии пре-

подавателя высшей школы. Свидетельство тому может служить, в частности, сохраняющий-

ся уже на протяжении длительного времени высокий средний возраст профессорско-

преподавательского состава страны, отток талантливой молодежи. 

Научно-педагогическая общественность обеспокоена сложившимся положением в сфе-

ре высшего образования. Государственные органы управления прилагают определенные 

усилия, направленные на повышение роли образования в стране, его совершенствование. 

Однако до решения ключевых проблем высшей школы, среди которых главенствующее по-

ложение занимает проблема качества высшего образования, его эффективности ещё весьма 

далеко. Становится всё более и более очевидным, что решение этих проблем во многом за-

висит от уровня престижности профессии «преподаватель высшей школы», ученых степеней 

и ученых званий. 

В настоящее время, однако, продолжается снижение престижа профессии «преподава-

тель высшей школы», который во многом определяется: 

• уровнем востребования сферой труда профессии «преподаватель высшей школы», а 

также профессиональными достижениями выпускников вузов; 

• уровнем оплаты труда работников образовательной сферы, которая остается низкой и 

при этом её величина всё меньше зависит от наличия ученой степени и ученого звания; 

• происходит увеличение учебной и «около учебной» нагрузки преподавателей высшей 

школы. От них требуется бесконечная отчетность, непрерывное переделывание образова-

тельных стандартов, обновление учебно-методической документации, что практически не 

оставляет времени для занятия наукой и работы со студентами. К тому же переход к норма-

тиву преподаватель-студент 1:12 практически превращает труд преподавателя в ремесло, де-

лая его менее привлекательным; 

• повсеместный отказ от обязательного 5-летнего контракта снижает уверенность и 

трудовую мотивацию профессорско-преподавательского состава вузов; 

• ограничение академических свобод профессорско-преподавательского состава. Ли-

шение преподавателей права самостоятельно выбирать ректора, ведет к разрушению интел-

лектуальной атмосферы в вузах, подрыву авторитета преподавателей. 

Поэтому остающиеся привилегии, которыми обладает преподаватель (свободный гра-

фик работы, большая продолжительность отпуска), уже не могут компенсировать нарастаю-

щие издержки профессии. 

Всё меньше возможностей заниматься наукой остается у преподавателя. Как говорил 

Лев Андреевич Арцимович: «Занятие наукой, это удовлетворение собственного любопыт-

ства за государственный счет». И это для многих был очень привлекательный момент в ра-

боте преподавателя высшей школы. Сегодня, к сожалению, наука практически уходит из ву-

зов. Да и преподавателю стало не до науки. Раньше было как-то по-другому. 

Отрицательно сказывается на престиже преподавателя высшей школы вовлечение ву-

зов страны в погоню за рейтингами. Поскольку оценка достижений вуза производится по 

чуждым отечественной системе образования критериям, применение которых нивелирует 

личность преподавателя, его индивидуальность. В то же время появление новых инструмен-

тов формирования образовательного пространства требует создания реальных условий для 

продуктивной научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Внедрение рыночных отношений в образовательную среду вузов и изменение системы 

оплаты труда, перевод преподавателей высшей школы на эффективный контракт также не 

способствует повышению престижа профессии «преподаватель высшей школы». Тем более 

что такой переход сопровождается не вполне продуманным применением для оценки труда 

преподавателей вуза ключевых показателей эффективности (КПЭ), с помощью которых 
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обычно оценивают прибыль, рентабельность или капитализацию компании, определяя затем 

показатели работы каждого отдельного сотрудника. В отсутствие прозрачности распределе-

ния финансовых средств происходит снижение объективности оценки работы преподавате-

лей. Поэтому резонно возникает вопрос можно ли создать на основе КПЭ совершенную и 

эффективную систему трудовой мотивации и стимулирования активности преподавателей 

вуза? 

Ответ на поставленный вопрос может оказаться очевидным. Поскольку для людей 

творческого труда, к которым следует относить преподавателей высшей школы, такие си-

стемы оценки труда преподавателей практически бесполезны, более того могут оказаться 

вредными, ни как не способствующими повышению качества образовательной деятельности 

высшей школы. Ибо их внедрение часто происходит на основе странных критериев, создают 

напряженность в коллективах кафедр, генерируют зависимость преподавателя от внешних 

факторов и, конечно, сопровождаются бесконечными отчетами, которые отнимают у него 

массу времени. 

Введение рейтинговой оценки деятельности преподавателей и связанного с ней эффек-

тивного контракта отрицательно воспринимается значительной частью преподавательского 

корпуса. Отсутствие норм времени на традиционную учебную работу с одновременным уве-

личением объема методической работы значительно увеличило нагрузку преподавателей. 

Снижается мотивация преподавателей к педагогическому труду. В результате у многих пре-

подавателей теряется интерес к работе. Приближается то время, когда преподаватели выс-

шей школы будут трудиться не из склонности к педагогическому труду, а ради показателей, 

гарантирующих материальные надбавки, что снизит и без того невысокое качество образо-

вания. Чтобы преподаватели больше и лучше, нужно сделать их работу интересной с понят-

ным конечным результатом, а также способствовать созданию благоприятных условий для 

работы каждого преподавателя. Поэтому повышение требований к преподавателю высшей 

школы должно сопровождаться как можно большим уважением к нему и его труду. 

Как отмечает автор работы «Есть все основания полагать, что главными факторами, 

убивающими трудовую мотивацию ППС, являются не только низкие зарплаты, к которым 

уже притерпелись, но и пренебрежение потребностями преподавателей на государственном 

уровне, бюрократизация деятельности высшей школы, неоправданное увеличение нагрузки, 

неэффективное внутривузовское управление. Это порождает пессимизм, апатию и, в конеч-

ном счете, мешает профессиональной продуктивности». 

И, конечно, всё перечисленное выше наносит урон престижу преподавателя высшей 

школы. В этих условиях для привлечения молодежи на преподавательскую работу в вузы 

главным препятствием остается падение общественного престижа преподавательской дея-

тельности и социального статуса профессии «преподаватель высшей школы». 

 

Престиж ученой степени 

Многие помнят то время, когда престиж ученой степени был достаточно высок. При 

этом немалую роль играло то обстоятельство, что присуждением ученой степени фиксирова-

лись результаты длительного и напряженного труда. К этому были готовы лишь высоко мо-

тивированные молодые люди, обладающие определенными творческими способностями. 

В соответствии с критериями, сформулированными в Положении о присуждении уче-

ных степеней, «Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значе-

ние для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обосно-

ванные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития страны». Другими словами подготовка и защита диссерта-

ции представляли собой весьма сложную совокупность действий, направленных на достиже-

ние поставленной цели. 

Длительное время ученая степень была жестко увязана с должностной образовательной 

и научной иерархией, как высшей школы, так и различных научных организаций. Это сопро-

вождалось ощущением определенности в вопросах должностного продвижения и повышения 
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оплаты труда. Поэтому после успешной защиты диссертации обладатель ученой степени 

мог, как правило, рассчитывать на интересную, высокооплачиваемую работу в различных 

областях профессиональной занятости. 

В настоящее время происходит снижению статуса ученого в нашей стране. Одновре-

менно наблюдается падение престижа ученой степени. Все больший резонанс в обществе, 

как отмечают авторы работы, вызывает насмешливая критика ученых степеней в современ-

ной прессе. 

Для этого имеется целый ряд причин. Начнем с того, что связь между ученой степенью 

и должностным статусом её обладателя становится всё менее выраженной. Внедрение ры-

ночных отношений и переход образовательных и научных организаций на эффективный 

контракт, сопровождаемый изменением системы оплаты труда, как уже отмечалось выше, 

фактически не учитывает наличие ученой степени. Многие обладатели ученых степеней 

оставляют научную работу и уходят в бизнес. 

При этом аспирантура стала более доступной, а выполнение диссертации делом менее 

трудоемким. Уже на протяжении длительного времени по ряду специальностей конкурс в 

аспирантуру практически отсутствует. При этом в аспирантуру часто поступают, не самые 

талантливые, не самые способные. И не затем, чтобы иметь возможность приобщится к 

творческому труду и приобрести определенные умения и знания, а затем, чтобы решить те-

кущие проблемы личного порядка. А те выпускники аспирантуры, которые подготовили и 

защитили диссертацию, часто не могут найти работу в вузах или НИИ, соответствующую их 

профессиональным амбициям с достойным уровнем оплаты труда. Степень всё больше ста-

новится элементом некой атрибутики, а не подтверждением квалификации её обладателя. 

Число кандидатов и докторов наук, которые не работают в сфере образования и науки посто-

янно увеличивается. Среди тех, кто в 1990-е и 2000-е годы стали докторами наук, многие ра-

ботают главами сельских администраций, а кандидатами наук — простыми водителями. 

Происходит снижение общего научного уровня вполне добросовестных диссертацион-

ных исследований, что девальвирует сами ученые степени. Во многих случаях качество дис-

сертационных работ оставляет желать лучшего. Может быть, именно поэтому при трудо-

устройстве наличие ученой степени часто не дает её обладателю каких-либо преимуществ. 

Но при этом страдают и те обладатели ученой степени, уровень профессиональной подго-

товки которых соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам наук. 

Возникают дополнительные неопределенности, связанные с приданием аспирантуре 

статуса образовательной программы, которые ведут, в конечном счете, к понижению уровня 

диссертационных работ, интереса к ученой степени и их престижности в обществе. 

На этом фоне меняется отношение работодателей к ученой степени. Часто кандидату 

наук предлагается должность, не требующая наличия ученой степени. Другими словами, 

степень кандидата наук становится невостребованной рынком труда. Участились случаи 

освоения программ магистратуры лицами, имеющими степень кандидата наук. Следует так-

же иметь в виду, что за последние десятилетия произошло значительное сокращение мас-

штаба наукоемких отраслей, собственно сферы научных исследований, где наличие ученой 

степени считалось необходимым. 

Несколько слов о том, чем определяется престиж ученой степени в США. В данном 

случае речь пойдет о степени PhD. Прежде всего, следует отметить, что поступление на док-

торские программы сопровождается весьма значительным конкурсом. Так, например, в 2011 

году из 624 тыс. подавших заявление на обучение по докторским программам в США были 

приняты 133 тыс. или 21%. 

Согласно сведениям Американского Бюро статистики труда, обладатели степени PhD 

имеют более высокие шансы трудоустроиться, чем бакалавры или магистры. Так, уровень 

безработицы среди обладателей степени PhD — 2.5%, тогда как у магистров и бакалавров 

этот показатель выше и составляет 3.6% и 4.9% соответственно. При этом обладатели степе-

ни PhD имеют более высокий уровень оплаты труда. Так, согласно информации Бюро пере-

писи населения США, разница в заработках обладателей степени магистра и обладателей 

степени PhD на протяжении всей трудовой жизни составляет около 900 тыс. долл. 
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Наличие степени PhD дает возможность её обладателю самостоятельно проводить ис-

следования и выполнять в ходе работы сложные задания, не требуя при этом постоянного 

контроля, что особенно высоко ценится работодателями. 

Кроме того, степень PhD воспринимается обществом как подтверждение интеллекту-

альных способностей ее обладателя. Наличие степени PhD вызывает уважение, содействует 

развитию профессиональных связей, ценится и признается обществом. С учетом выше ска-

занного её обладатель становится, как правило, членом высшего слоя среднего класса, что 

соответствует определенному уровню жизненного комфорта, способствуя при этом росту 

престижа ученой степени. 

 

Престиж ученого звания 

Ученое звание было введено как инструмент квалификационной системы в высшей 

школе и науке, позволяющий ранжировать научных и научно-педагогических сотрудников 

на отдельных ступенях академической иерархии. Ученые звания присваиваются преподава-

телям вузов и научным работникам в зависимости от их научной квалификации и сложности 

решаемых ими научно-педагогических или исследовательских задач. Присвоение того или 

иного ученого звания связано, как правило, с наличием у претендента ученой степени и слу-

жит одним из инструментов подтверждения её престижности. Вместе с тем наличие ученой 

степени является лишь необходимым, но недостаточным условием присвоения ученого зва-

ния. Когда речь идет о присвоении ученого звания преподавателю высшей школы, то проис-

ходит своего рода интегрирование требований к обладателю ученой степени и должностных 

требований на той ступени образовательной или научной иерархии, на которую претендует 

соискатель того или иного ученого звания. Ученое звание становится элементом внутренней 

составляющей престижа преподавателя высшей школы, механизмом признания его профес-

сионального статуса научно-педагогической общественностью. Ибо получение учёного зва-

ния «профессор» предполагает наличие у соискателя этого звания больших педагогических и 

научных заслуг: учебно-методические работы, учебники и учебные пособия, публикации в 

научных журналах, определенное число защит кандидатских диссертаций под его руковод-

ством, научное консультирование соискателей степени доктора наук, определенный стаж пе-

дагогической работы и пр. При этом, однако, внешняя составляющая проблемы престижа 

ученого звания в той же степени сохранят остроту, что и применительно к ученой степени 

или профессии «преподаватель высшей школы». 

 

На современном этапе становления компетентностного подхода в Российской Федера-

ции происходят постепенные изменения сущности работы преподавателя высшего образова-

тельного учреждения. Модернизация образования неизбежно ведет к изменению роли и 

расширению требований к профессиональным способностям и компетентности преподавате-

ля высшей школы. С введением компетентностного подхода роль и функции преподавателя 

преобразились. Необходимость внимания к указанному кругу вопросов обусловлена целым 

рядом наложившихся во времени и взаимно усиливающих друг друга обстоятельств, среди 

которых можно условно выделить три главные, а именно, наличие заказа государства на 

формирование квалифицированных специалистов с детализированным набором знаний, 

умений и навыков; получение ожидаемой отдачи от вложений инвестиций в образователь-

ную сферу; вхождение России в Болонский процесс. 

В настоящее время основные требования отражены в профессиональном стандарте и 

предусматривают становление преподавателя нового образца, который отличается высоким 

уровнем образованности и эрудиции, обладает компетенциями, способен сформировать у 

студентов компетенции, предусмотренные ФГОС, в совершенстве владеет информационно-

техническими образовательными средствами и информационно-коммуникационными техно-

логиями, осознает необходимость и неизбежность изменения его роли и особенностей функ-

ционирования особого социального и организационно-правового института в жизни обще-

ства в условиях трансформации и становления государственной службы 

«с человеческим лицом», основанной на служении обществу и государству. В широком 
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значении у преподавателей требуется высокий уровень сформированности как предметно-

профессиональных, нормативно-правовых, так и профессионально-этических компетенций. 

Педагогическая деятельность, обеспечивает возможность передачи духовно-практического 

опыта от поколения к поколению. Задавая требования к профессиональным способностям и 

компетентности преподавателя высшей школы в Российской Федерации, профессиональный 

стандарт предусматривает определенную гибкость и возможность внесения изменений с уче-

том региональной и специфики отдельно взятой российской образовательной организации. 

Вопросом освещения роли и функции преподавателя в российском образовании зани-

мались такие исследователи как Е.В. Александрова, Е.В. Александров, Е.С. Антошина, З.И. 

Иванова, М.А. Мариян, Л.И. Воронина, А.М. Занина, Г.В. Ганьшина, Е.В. Бабаева, Ж.В. Му-

равьева, Т.Е. Исаева, Е.С. Исаева, Н.В. Кузнецова, О.Е. Никуленкова, Л.Н. Макарова, Т.К. 

Голушко, М.П. Прохорова, А.В. Гладков, О.И. Ваганова, Н.Б. Саханский, В.И. Токтарова, 

Н.В. Усюгова и др. Данные образовательные концепции находят свое применение в россий-

ском процессе обучения. 

Выявление и уточнение роли преподавателя и ключевых функций является одним из 

основных вопросов, заботящих преподавателей и ученых современности. Несмотря на суще-

ствующие научные труды, работа современного преподавателя требует дальнейшего иссле-

дования, что делает данное исследование значимым. Данное исследование может быть по-

лезным в современном планировании образовательной деятельности современного препода-

вателя. Целью данного исследования является анализ образовательных воззрений на роль, 

функций российского преподавателя, а также возможностей и его особенностей в условиях 

компетентностного подхода. Проведенный анализ показал, что в настоящее время на препо-

давателя возлагаются такие функции, как руководство учебным процессом; консультирова-

ние студентов; разработка, внедрение, корректировка технологических карт к преподавае-

мому учебному курсу; принятие участие в научной жизни; самообразование. При реализации 

компетентностного подхода особое место в образовательной практике преподавателю отво-

дится роль, которая приобретает характер многоаспектности. Преподаватель становится ор-

ганизатором и наставником аудиторной и внеаудиторной самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Преподаватель выполняет функцию консультанта, прививая обучающемуся практику 

индивидуальных консультации в сети Интернет, которая осуществляется посредством пере-

писки через электронную почту. Функция контроля знаний заменяется функцией эксперта-

наставника, дающего не столько формальную оценку письменной или устной работе обуча-

ющегося, сколько индикатора меры продвижения обучающегося в освоении знаний, а также 

доведение до сведения обучающегося предпринятия шагов, которые будут способствовать 

успешному достижению положительных результатов в его учебной деятельности. 

Студент в начале образовательного пути в университете достаточно слабо ориентиру-

ется в содержании предстоящего обучения, и не имеет целостного представления о том, ка-

кой объем учебного материала и какой сам учебный материал необходимо изучить. В силу 

значительного объема знаний, подлежащих усвоению в высшем образовательном учрежде-

нии многие обучающиеся испытывают ощущение перегрузки, так как не привыкли что-либо 

делать на регулярной основе. Особенно плохо обстоят дела у тех обучающихся, пропустив-

ших значительное количество учебных занятий. Преподаватель, проявив внимание к таким 

обучающимся, может помочь им вернуться в рабочее состояние. В этом отношении профес-

сионально-педагогическая готовность преподавателя оказать своевременную и надлежащую 

помощь особенно важна. Современный преподаватель выполняет роль наставника-

консультанта для обучающихся, освещающего и преобразующего наиболее востребованный, 

проверенный временем учебный материал. 

Научно-образовательная среда вуза становится одним из ключевых факторов улучше-

ния качества российского образования. Современный преподаватель является светилом 

науки, занимается научными разработками во имя науки и приобщает к этому обучающихся. 

Ему необходимо быть в курсе новейших достижений в своей профессиональной сфере, под-

держивать научные контакты с профессиональным международным сообществом, а в случае 
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прикладных разработок - взаимодействовать с потребителями научных разработок. Препода-

вателю необходимо обладать проективными, гностическими, конструктивными, коммуника-

тивными способностями. 

Особенностью деятельности современного преподавателя по освоению содержания 

учебной дисциплины является как обсуждение теоретических вопросов, так и практических 

аспектов с использованием информационно-коммуникационных технологий. В задачи пре-

подавателя входит обеспечение соответствия методов обучения и процедуру оценивания. В 

компетентностной модели преподаватель предстает перед студентами как один из многих 

истинных носителей знаний. В настоящий момент в компетентностной модели отмечается 

тенденция уменьшения педагогического оказания влияния преподавателем на образование 

конкретного студента. Основным субъектом образовательного процесса становится техниче-

ский персонал. Если в гностической парадигме лидерские позиции принадлежали препода-

вателю как носителю истинного знания, то в настоящее время они переходят к обучающему-

ся, оценивающему преподавателя с точки зрения качества процесса образования, но не ре-

зультата обучения. В современной системе образования акцент меняется с роли преподава-

теля, предоставляющего знания, на преподавателя предоставляющего образовательные услу-

ги. Сообщая обучаемым знания, преподаватель придает им необходимую направленность, 

формируя важнейшие мировоззренческие, социальные, идеологические, нравственные и 

многие другие установки. 

В психологии педагогического труда принято выделять личностные характеристики 

преподавателя, особенности его педагогической деятельности и профессионального обще-

ния. Условно можно выделить четыре категории личностных характеристик преподавателя, 

имеющих профессиональную педагогическую значимость, а именно: моральный облик; 

стремление к педагогической деятельности; педагогические способности; педагогические 

компетенции. В первой категории рассматривается квинтэссенция таких качеств преподава-

теля как терпеливость, доброжелательность к обучающемуся, администрации и другому пер-

соналу, человечность, добросовестность, искренность, честность, организованность, уваже-

ние к людям, обязательность, достоинство и другие. Во второй категории можно отметить 

трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, самоподготовка, наблюдательность, 

прозорливость, контактность, самообладание в любой ситуации, эмоциональная устойчи-

вость, деликатность, чувство юмора, проявление интуиции, эрудиция, вежливость, интелли-

гентность и другие. В категории, посвященной определению педагогических способностей, 

рассматривается структура ключевых компонентов педагогических способностей: способ-

ность внятно излагать учебный материал; находчивость; способность организовывать обу-

чающихся.  

  Необходимо отметить, что обеспечение качества профессиональный интерес к 

учебным вопросам и нуждам обучающихся; способность проявлять педагогический такт; 

способность показать востребованность изучаемого учебной дисциплины; способствовать 

расширению кругозора обучающихся; способность проявлять требовательность; умение 

управлять своим вниманием; видеть межпредметные связи; способность быть наблюдатель-

ным; способность проявлять творческий подход к предлагаемому обучающемуся учебному 

материалу, использовать «теорию привычки». 

В компетентностном подходе основой проектирования образовательного процесса вы-

ступает компетентностная модель выпускника, в соответствии с которой преподавателю тре-

буется создать организационно-педагогические условия для способствования развития ком-

петенций, переходящие в определенные компетентности. Основная задача преподавателя - 

заинтересовать обучающегося, мотивировать его исследовательскую активность, организо-

вывать целенаправленную работу по ознакомлению обучающихся с взаимосвязью выполня-

емых учебных заданий для того, чтобы обучающиеся осознавали и умели пользоваться теми 

инструментами, которые позволят им уверенно и с радостью смотреть на новые нестандарт-

ные задачи. Отклик обучающихся может выражаться в виде проявления отклика к учебной 

теме (например, в виде вопросов, формирования своего отношения к изучаемому материалу, 

проявление доверительного отношения, проявления уровня осведомленности по рассматри-
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ваемой учебной теме, степени готовности к учебному занятию, степени готовности к вос-

приятию последующего учебного материала), посещаемость учебных занятий обучающими-

ся, мера усвоения теоретических знаний. 

В задачи преподавателя входит формирование познавательных потребностей обучаю-

щихся, разработка интересного образовательного контента, подбор адекватных методов обу-

чения. Взаимосвязь выполняемых учебных заданий должна раскрываться при их выполне-

нии, что в свою очередь несет в себе методическую важность 

- обучающиеся не только выполняют учебные задания, но и осознают выбор опреде-

ленного метода, могут обосновать свои действия во время или после выполнения учебного 

задания, что может способствовать формированию высокого уровня профессионального раз-

вития и личности обучающегося в целом. Установление взаимосвязи выполняемых учебных 

заданий требует вдумчивого подхода и кропотливой работы преподавателя. К тому же, име-

ющиеся учебные задания в учебниках предполагающие взаимосвязь различных учебных за-

даний достаточно формальны, требуют специальной работы по преобразованию их в учеб-

ные задания, осуществляющие их взаимосвязь. 

В настоящий момент в ведущих российских образовательных учреждениях огромный 

вклад в становлении будущих специалистов вносят преподаватели, за плечами которых 

огромный багаж теоретических, так и практических знаний и умений. Профессиональные 

качества преподавателя играют значительную роль в становлении будущего специалиста. 

Умение выстраивать и вести конструктивный диалог с обучающими - главная компетенция 

успешного преподавателя. Умение связывать теоретические знания с практическим приме-

нением этих знаний и донесение данного аспекта до осознания обучающегося является од-

ной из ключевых профессиональных компетенций преподавателя. Можно условно выделить 

основные компетенции современного преподавателя: компетентность в области преподавае-

мой дисциплины, а именно, владение специфическими знаниями, навыками и умениями для 

преподаваемой им специальности или направления; компетентность в области способов 

формирования знаний, умений и навыков, а именно, владение различными методами обуче-

ния; социально-педагогическая компетентность, то есть умение строить взаимоотношения с 

обучающимися. 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Предмет «Педагогика и психология профессионально направленного обуче-

ния в вузе».  

 

ВОПРОСЫ: 

 1.Место и роль в системе высшего образования.  

 2. Структура предмета.  

 

Возрастание роли человеческого фактора в процессах производства и в общественной 

жизни усиливает значимость педагогической компоненты деятельности работника системы 

профобразования, требует развитых представлений о механизмах творчества, знаний по органи-

зации исследовательской работы и культуре умственного труда. 

Педагогические системы в профессиональном образовании 

Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Основные 

элементы педагогической системы: цели образования; содержание образования; методы, сред-

ства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера про-

изводственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты). 

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа (социаль-

ных заказов); уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень 

конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в педагогическом 

процессе. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты (содержание, 

преподавание, учение, средства обучения). 

Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на 

основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий 

учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога в формирова-

нии содержания обучения и реализации учебно-программной документации. 

Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы прак-

тического (производственного) обучения. Системы практического (производственного) обуче-

ния: предметная, операционная, предметно-операционная, операционно-комплексная, проблем-

но-аналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов профессионального 

обучения в реализации образовательных программ начального, среднего, высшего профессио-

нального образования. 

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. Основ-

ные формы организации практического (производственного обучения). Формы организации 

учебного проектирования. Формы организации производственной практики. Специфика приме-

нения организационных форм обучения при реализации образовательных программ начального, 

среднего, высшего профессионального образования. 

Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. Ха-

рактеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-практическая 

база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в профессиональном обучении. 

Учебно-производственные средства обучения. Компьютеризация педагогического процесса. 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития 

средств обучения. Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. 

Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем: конкретиза-

ция и детализация целей профессионального образования на диагностической основе; их реали-

зация посредством педагогических технологий и педагогических техник. Взаимосвязь понятий 

(категорий): дидактика, методика, педагогические системы, педагогические технологии, педа-

гогические техники. 

Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учре-

ждениях 

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное воспи-

тание. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического (сту-

денческого) самоуправления. Особенности организации воспитательного процесса в образова-

тельных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования. Дея-



тельность практических психологов и социальных педагогов в профессиональном образова-

тельном учреждении. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 

профессиональная адаптация учащейся молодежи. Преемственность в профессиональной под-

готовке и профессиональном воспитании молодежи. 

 

Инновационные процессы в развитии профессионального образования. 

Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его личностной 

направленности. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального образования: его 

гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная направленность; национальный характер 

профессионального образования. 

Развитие идеи демократизации профессионального образования как усиление его соци-

альной направленности. Принципы реализации идеи демократизации образования: самооргани-

зации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества обучающих и обучаемых; 

открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия профессиональных 

образовательных систем; регионализации профессионального образования; равных возможно-

стей; общественно-государственного управления. 

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния 

на развитие экономики. Принципы реализации идеи опережающего образования: опережающе-

го потребности производства уровня профессионального образования населения; опережающей 

подготовки кадров для регионов; профессионального саморазвития личности обучаемых (уча-

щихся, студентов, слушателей). 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы 

"образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь", как создание условий 

для свободного продвижения человека в профессиональном образовательном пространстве. 

Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: многоуровневости 

профессиональных образовательных программ; дополнительности (взаимодополнительности) 

базового и последипломного профессионального образования; маневренности профессиональ-

ных образовательных программ; преемственности образовательных программ; интеграции 

профессиональных образовательных структур; гибкости организационных форм профессио-

нального образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, дистанционное профессиональное 

обучение, экстернат и т.д.). 

Психология профессионального образования. Психологические основы профессио-

нального самоопределения 
Выступая отраслью педагогической психологии, психология профессионального образо-

вания исследует психологические механизмы обучения и воспитания в системе профессио-

нального образования. Под термином "профессия" понимается род трудовой деятельности, тре-

бующий определенной подготовки и являющийся обычно источником материального обеспе-

чения существования человека. Профессия также характеризуется как система знаний, умений 

и навыков, присущая определенному человеку. Понятие "профессиональное образование" 

отождествляется со специальным образованием и может быть получено в профессионально-

технических, средних и высших образовательных учреждениях. Профессиональное образова-

ние связано с получением определенных знаний и навыков по конкретной профессии и специ-

альности. Таким образом, профессиональное образование осуществляет подготовку специали-

стов в образовательных заведениях начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования, а также в процессе курсовой подготовки и послевузовского образования, образующих 

систему профессионального образования. 

Профессиональное образование должно быть ориентировано на получение профессии, что 

делает необходимым исследование таких проблем профессиональной подготовки, как профес-

сиональное самоопределение или выбор профессии, профессиональное самосознание, анализ 

этапов профессионального развития субъекта и связанных с ним психологических проблем со-

провождения профессиональной деятельности; 

Организация профессионального образования должна подчиняться ряду принципов: 

• принцип соответствия профессионального образования современным мировым тенден-

циям специального образования; 



• принцип фундаментализация профессионального образования требует связи его с психо-

логическими процессами приобретения знаний, формирования образа мира (Е.А. Климов), с 

постановкой проблемы приобретения системных знаний; 

• принцип индивидуализации профессионального образования требует изучения пробле-

мы формирования профессионально важных качеств, необходимых представителю той или 

иной профессии. 

Исходя из этих положений, предметная область психологии профессионального образова-

ния включает в себя: 

- изучение возрастных и индивидуальных особенностей личности в системе профессио-

нального образования; 

- изучение человека как субъекта профессиональной деятельности, его жизненного и про-

фессионального пути; 

- изучение психологических основ профессионального обучения и профессионального 

воспитания; 

- изучение психологических аспектов профессиональной деятельности. 

Будучи призванной изучать строение, свойства и закономерности процессов профессио-

нального обучения и профессионального воспитания, психология профессионального образо-

вания использует в своем арсенале те же методы, что и в других ветвях психологической науки: 

наблюдение, эксперимент, методы беседы, анкетирования, изучения продуктов деятельности. 

Среди методов, направленных на изучение трудовой деятельности человека, широко ис-

пользуется метод профессиографии, описательно-технической и психофизиологической харак-

теристики профессиональной деятельности человека. Этот метод ориентирован на сбор, описа-

ние, анализ, систематизацию материала о профессиональной деятельности и ее организации с 

разных сторон. В результате профессиограммирования составляются профессиограммы или 

сводки данных (технических, санитарно-гигиенических, технологических, психологических, 

психофизиологических) о конкретном процессе труда и его организации, а также психограммы 

профессий. Психограммы представляют собой "портрет" профессии, составленный на основе 

психологического анализа конкретной трудовой деятельности, в состав которого входят про-

фессионально важные качества (ПВК) и ПСИхологические и психофизиологические составля-

ющие, актуализируемые данной деятельностью и обеспечивающие ее исполнение. Важность 

метода профессиографии и психологии профессионального образования объясняется тем, что 

он позволяет моделировать содержание и методы формирования профессионально важных ка-

честв личности, заданных той или иной профессией и строить процесс их развития, исходя из 

данных науки. 

Профессиональное образование, выполняющее функции профессиональной подготовки, 

отождествляемое с понятием "специальное образование", предполагает два пути его получения 

- самообразование или обучение в образовательных учреждениях профессионального образова-

ния. Важным психологическим моментом, определяющим успех профессионального образова-

ния, является своеобразная "готовность" (эмоциональная, мотивационная) к приобретению той 

или иной профессии. Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внут-

ренних ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии, является основой само-

утверждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни. Выбор профессии в 

психологическом плане представляет собой двухаспектное явление: с одной стороны, тот, кто 

выбирает (субъект выбора), с другой - то, что выбирают (объект выбора). Обладая множеством 

характеристик, и субъект и объект выбора определяют неоднозначность выбора профессии. 

Выбор профессии - это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, продолжи-

тельность которых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта вы-

бора профессии. 

Возникновение профессионального самоопределения охватывает старший школьный воз-

раст, однако ему предшествуют этапы: 

- первичного выбора профессии, для которого характерны малодифференцированные 

представления о мире профессий, ситуативные представления о внутренних ресурсах, необхо-

димых для данного рода профессий, неустойчивость профессиональных намерений. Этот этап 

характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда еще не возникает вопросов о со-

держании профессии, условиях работы. Иногда на этой стадии задерживаются и подростки; 



- профессионального самоопределения (старший школьный возраст). На этом этапе воз-

никают и формируются профессиональные намерения и первоначальная ориентировка в раз-

личных сферах труда; 

- профессиональное обучение как освоение выбранной профессии осуществляется после 

получения школьного образования; 

- профессиональная адаптация характеризуется формированием индивидуального стиля 

деятельности и включением в систему производственных и социальных отношений; 

- самореализация в труде (частичная или полная) связана с выполнением или невыполне-

нием тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом. 

Итак, профессиональное самоопределение рассматривается как процесс, охватывающий 

весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных 

намерений до выхода из трудовой деятельности. Он пронизывает весь жизненный путь челове-

ка. Пиком этого процесса, переломным моментом в жизни является акт выбора профессии. По 

времени он обычно совпадает с окончанием школы и тесно связан с предшествующими этапа-

ми профессионального самоопределения. 

 

Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. 

Конвенция по техническому и профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы об-

разования в Конституции Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации Об образовании (13 января 1995 г.). Закон РФ о высшем и 

последипломном образований. Национальная Доктрина образования в России, Концепция мо-

дернизации российского образования до 2010 года, Федеральная программа развития образова-

ния. Типовые положения об учреждениях начального, среднего профессионального образова-

ния. Учредительный договор и устав профессионального образовательного учреждения. Лицен-

зирование, аттестация и аккредитация профессиональных образовательных учреждений. 

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, национально-

региональные и местные компоненты государственных стандартов. Специфика построения и 

реализации государственных стандартов образовательных программ начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

 

Тема 2. Основные научные направления в высшем образовании. 
 

В вузах Российской Федерации сконцентрирован многочисленный и высококвалифициро-

ванный контингент научных работников, здесь ведется подготовка научно-педагогических кад-

ров. Научная работа вузовских преподавателей является одним из важнейших квалификацион-

ных показателей при избрании и назначении их на соответствующие должности. 

Основные направления научной деятельности вуза включают: 

• привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, 

способствующих развитию наук, техники и технологий; 

• использование полученных результатов в образовательном процессе; 

• содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и повыше-

нию научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 

• практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением научных и техниче-

ских проблем и привлечение наиболее способных из них к выполнению научных исследований. 

Основные задачи научной деятельности вузов следующие: 

• развитие науки и творческой деятельности научно-педагогических работников и студен-

тов; 

• приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых 

знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих научно-

педагогических коллективов на важнейших направлениях прогресса науки и техники; 

• обеспечение подготовки в вузах квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений научно-

технического прогресса; 



• исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования и 

развития высшего образования, усиление влияния науки на решение образовательных и воспи-

тательных задач, на сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для 

развития высшего образования; 

• эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы для реше-

ния приоритетных задач обновления производства и проведения социально-экономических 

преобразований; 

• развитие новых, прогрессивных и плодотворных форм творческого сотрудничества с 

научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными 

предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания 

высоких технологий и расширения использования вузовских разработок в производстве; 

• расширение инновационной деятельности с целью создания и освоения новых или усо-

вершенствованных продукции, технологического процесса, услуги или нового решения, совер-

шенствующего организацию и управление в научно-технической и производственно-

технологической сферах, обновления продукции, услуг и производства; 

• совершенствование управления в области создания и коммерциализации интеллектуаль-

ной собственности, а также стимулирование процессов создания и использования объектов ин-

теллектуальной собственности путем формирования эффективной политики вуза в области ин-

теллектуальной собственности как организующего и интенсифицирующего факторов научной, 

научно-технической и инновационной деятельности и выхода научных коллективов на мировой 

рынок высокотехнологичной продукции, обеспечивающей баланс правовых и имущественных 

интересов субъектов научной деятельности в отношении получаемых ими результатов; 

• расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными заведе-

ниями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образова-

ния и совместной разработки научно-технической продукции; 

• создание качественно новой экспериментально-производственной базы высшей школы; 

• привлечение в вузовский сектор науки дополнительных бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств. 

Научные исследования вузов проводятся на основе сотрудничества с научными учрежде-

ниями Российской академии наук, республиканских и отраслевых академий наук, с научными 

организациями и предприятиями всех форм собственности (совместные программы исследова-

ний, организация ассоциаций, союзов, научно-учебных центров, временных творческих коллек-

тивов и т.п.). Вузы самостоятельно решают вопросы заключения договоров, определения обяза-

тельств. Финансирование научных работ осуществляется из средств соответствующих бюдже-

тов и из внебюджетных источников. 

Исполнителями научной работы в вузе является профессорско- преподавательский состав 

в соответствии с индивидуальными планами в основное рабочее время, а также во внерабочее 

время по договорам студенты в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; докторанты, 

аспиранты, стажеры. 

При проведении вузовской научной работы обеспечивается взаимосвязь учебного и науч-

ного процессов. 

Значительные усилия направлены на стимулирование исследовательской деятельности и 

инновационного развития в высшем профессиональном образовании. В настоящее время реали-

зуется целый ряд мероприятий по развитию ведущих вузов: 

• создание на их базе инновационной инфраструктуры; 

• стимулирование кооперации с высокотехнологичными компаниями; 

• создание лабораторий под руководством ведущих ученых и др. 

Одним из мировых трендов развития науки и технологий является усиление поддержки 

научных исследований, проводимых в вузах, выступающих базой подготовки кадров для новой 

технологической сферы. В развитых странах исследовательские университеты являются ядром 

интегрированного научно-образовательного комплекса, который обеспечивает выполнение зна-

чительной доли фундаментальных и прикладных исследований. Развивается целый комплекс 

мер, направленных на поддержку и постепенную концентрацию научных исследований в вузах 

(усиление кадровой составляющей вузовской науки, обновление оборудования, участие вузов в 

технологических платформах, в создании малых предприятий, поддержка их кооперации с 

предприятиями и др.). Эта тенденция является одной из определяющих в мировом научно-



техническом развитии наряду с развитием междисциплинарной исследовательско-

технологической базы класса мега-сайенс в крупнейших научных центрах (как национальных, 

так и международных). Наблюдается интеграция научно-образовательного комплекса с научно-

исследовательскими организациями, обладающими указанной инфраструктурой. 

Наибольшее развитие вузовская наука получает в национальных исследовательских уни-

верситетах (НИУ). 

НИУ – это высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образова-

тельную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Важ-

нейшими отличительными признаками НИУ являются способность как генерировать знания, 

так и обеспечивать эффективное перенесение технологий в экономику; проведение широкого 

спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы 

подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподго-

товки и повышения квалификации. Практически НИУ – это интегрированный научно-

образовательный центр или группа таких центров в виде совокупности структурных подразде-

лений, осуществляющих проведение исследований по общему научному направлению и подго-

товку кадров для определенных высокотехнологичных секторов экономики. 

Университет – это высшее учебное заведение, в котором готовят специалистов по фунда-

ментальным и прикладным наукам, а также проводят в достаточно широких масштабах науч-

ные исследования. Многие современные университеты действуют как учебно-научно- практи-

ческие комплексы. Университеты объединяют в своем составе несколько институтов и/или фа-

культетов, на которых сконцентрирована совокупность различных дисциплин, составляющих 

основы научного знания. 

Институт представляет собой самостоятельное высшее учебное заведение или объедине-

ние кафедр в составе университета, готовящее специалистов по одному или нескольким 

направлениям, а также ведущее научные исследования в соответствующих направлениях. 

Академия – высшее учебное заведение, которое реализует образовательные программы 

высшего и/или послевузовского профессионального образования, а также научные исследова-

ния в соответствующих областях преимущественно прикладного характера. 

Научно-исследовательская деятельность в вузах организована крайне разнообразно в за-

висимости от сферы деятельности, масштабов НИР, традиций и т.п. Это могут быть НИИ, ис-

следовательские центры, научно-учебные центры, научно-инновационно-производственные 

комплексы, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, ресурсные цен-

тры, научно-исследовательские части, научные отделы, научные лаборатории, студенческие 

конструкторские бюро и т.п. 

 

Тема 3. Методология педагогики и психологии профессионального образования. 

 

ВОПРОСЫ: 

 1. Предмет и проблемы педагогики и психологии современного профессионального обра-

зования.  

 2. Структура психолого-педагогического исследования. 

 3. Основные принципы методологии психолого-педагогического исследования. 

 

Педагогика высшей школы – область гуманитарного знания, которая постоянно пополня-

ется все новыми и новыми фактами. Для их осмысления и анализа необходимы методологиче-

ские принципы, твердые научно-исследовательские основания. 

 

Методология – раздел науки о наиболее общих принципах познания и преобразования 

объективной действительности, путях и способах этих процессов «Методология» от греч. «уче-

ние о методе» или «теория метода». 

В широком смысле слова методология представляет собой совокупность наиболее общих, 

прежде всего мировоззренческих принципов в применении к решению сложных теоретических 

и практических задач. Это - мировоззренческая позиция исследователя. В узком смысле слова 

методология трактуется как совокупность методов научного исследования. Таким образом, в 

современной научной литературе под методологией понимается учение о принципах построе-

ния, формах и способах научно-познавательной деятельности. 



Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования – его объ-

екта, предмета, задач, совокупности исследовательских методов и средств, необходимых для их 

решения, а также формирует представление о последовательности движения исследователя в 

процессе решения научной проблемы. 

Методология педагогики – совокупность гносеологических подходов, которые обеспе-

чивают получение максимально объективной, точной, систематизированной  информации о 

педагогических процессах и явлениях. 

В качестве основных методологических установок в любом педагогическом исследовании 

определены: 

- определение цели исследования с учетом уровня развития педагогической науки, по-

требностей практики образования, социальной актуальности и реальных возможностей научно-

го коллектива или ученого; 

- рассмотрение дидактических и воспитательных проблем с позиций многих наук о чело-

веке (философии, антропологии, медицины, педагогики, психологии, социологии, культуроло-

гии и др.); 

- изучение всех процессов в исследовании с позиций их внутренней и внешней обуслов-

ленности, развития и саморазвития; 

- ориентация на системный подход в исследовании (выявление структуры, взаимосвязи 

элементов, их соподчиненности, динамики развития, тенденций, факторов, условий); 

- выявление и разрешение противоречий в процессе обучения или воспитания, в развитии 

личности и коллектива. 

Педагогика высшей школы, равно как и общая педагогика, опирается на философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни методологии. 

Философский уровень методологии педагогики высшей школы представлен ведущими 

общефилософскими принципами (объективности, детерминизма, развития и взаимодействия, 

единства внешних воздействий и внутренних условий, активной деятельности личности) и фи-

лософскими положениями (о дискретности и непрерывности становления и развития личности; 

 всеобщей взаимосвязи, взаимообусловленности и целостности явлений;  природной и социо-

культурной обусловленности развития; о развитии человека как сложном, многофакторном 

процессе). 

Общенаучный уровень методологии педагогики высшей школы представлен системным, 

антропологическим, культурологическим и деятельностным подходами к изучению педагоги-

ческих процессов и явлений. 

Конкретно-научный уровень методологии педагогики высшей школы представлен аксио-

логическим, личностным, субъектным, диалоговым, социально-педагогическим, этнопедагоги-

ческим, компетентностным, герменевтическим, контекстным, индивидуально-творческим и др. 

подходами. 

Технологический уровень методологии педагогики высшей школы представлен совокуп-

ностью конкретных методов научно-педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования – это способы изучения педагогических явлений, 

получения научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений 

и построения научных теорий. 

Наиболее общая классификация методов научно-педагогического исследования выделяет 

теоретические и эмпирические методы исследования. 

К методам теоретического исследования относятся: анализ и синтез, индукция и дедук-

ция, обобщение, абстрагирование, конкретизация, сравнение, метод сходства и различия, педа-

гогическое проектирование, прогнозирование, программирование, моделирование. 

К методам эмпирического исследования относятся: наблюдение, анкетирование, беседа, 

интервьюирование, тестирование, метод проб и ошибок, метод экспертных оценок, изучение и 

обобщение педагогического опыта, опытно-поисковая работа, опытно-экспериментальная рабо-

та, педагогический эксперимент. 

Представим более развернутую классификацию методов научно-педагогического иссле-

дования: 

- теоретические методы (анализ; синтез; абстрагирование; обобщение; индукция; дедук-

ция; аналогия; сравнение; проектирование; моделирование); 

- эмпирические методы (наблюдение; изучение документации и других источников); 



- опросные методы (беседа; анкетирование; тестирование; интервьюирование; метод экс-

пертных оценок; социометрия); 

- праксиметрические методы (изучение, анализ и обобщение передового педагогического 

опыта; изучение продуктов деятельности; контент-анализ); 

- экспериментальные методы (естественный, лабораторный, констатирующий, формиру-

ющий, контрольный педагогический эксперимент); 

- сравнительно-исторические методы (генетический; исторический; сравнительно-

исторический); 

- методы математической статистики (факторный анализ; корелляционный анализ; кла-

стерный анализ; дисперсионный анализ; регрессионный анализ; латентно-структурный анализ; 

многомерное шкалирование). 

Раскроем содержательные характеристики отдельных общенаучных и конкретно-

научных методологических подходов к изучению педагогических процессов и явлений. 

Системный подход (И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин, В.Г.Афанасьев, В.Н.Садовский и др.) к изу-

чаемым объектам предполагает рассмотрение объекта изучения как системы (система – сово-

купность элементов, связанных между собой и представляющих определенную целостность), 

выявление определенного множества ее элементов; установление и упорядочение связей между 

этими элементами; выделение из множества связей системообразующих, т.е. обеспечивающих 

соединение разных элементов в систему. 

Антропологический подход (К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, Б.М.Бим-Бад, М.П.Стурова и 

др.) в сфере гуманитарного знания – это, в первую очередь, ориентация на человека как уни-

кальное биопсихосоциокультурное существо; на человеческую реальность во всех ее духовно-

душевно-телесных измерениях; поиск условий и средств становления всего человека 

(Н.Крылова), человека как субъекта собственной жизни, как индивидуальности. В системе гу-

манитарного знания термин «антропология» стал использоваться для обозначения особого под-

хода к анализу различных проблем с позиций «человеческого измерения». 

Культурологический подход (М.С. Каган, Л.Н. Коган, Э.С. Маркарян, В.М. Розин, Э.С. 

Соколов, А.И. Арнольдов, Н.Б. Крылова и др.) предполагает рассмотрение, понимание и объяс-

нение изучаемого объекта как культурного явления или процесса, т.е. как феномен культуры. 

Как методологическая основа науки он предполагает использование феномена культуры в каче-

стве стержневого в их понимании и объяснении. Функциональными принципами культуроло-

гического анализа научных проблем служат: системная реконструкция культуры; учет субъект-

ности культурного развития и деятельностного характера реализации субъектного начала 

в культуре; двуединство нормативного и креативного аспектов бытия культуры. 

С позиций культурологического подхода высшее профессиональное образование пред-

ставляет собой как социокультурный институт, призванный выполнять гуманитарную, культу-

ротрансляционную и культуротворческую функции, так и фактор профессионально-

культурного развития личности будущего специалиста. В качестве цели профессионального об-

разования с позиций культурологического подхода выступает личность специалиста как субъ-

екта профессиональной культуры, который на высоком уровне внутренне детерминированной 

активности и сознательности не только осуществляет освоение артефактов профессиональной 

культуры, но и реализует свое культуротворческое начало, создавая вокруг себя профессио-

нально-культурное пространство. 

Культурологический подход трактует содержание высшего профессионального образова-

ния как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, деятельностного и личностно-

творческого компонентов, направленных на развитие профессиональной культуры специалиста. 

С позиций культурологического подхода мы выделили принципы культуроориентирован-

ной реконструкции содержания профессионального образования: повышение культуроемкости; 

личностно-смысловое приобщение студентов к профессиональной культуре; развитие гумани-

тарного мышления; раскрытие культурных смыслов профессиональной деятельности. 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.С. Мерлин, А.В. Петровский и др.) к анализу научно-

педагогических проблем предполагает признание и учет ведущей роли деятельности в процессе 

формирования личности, ее внутренних структур; рассмотрение всех изменений в личности че-

рез призму ее деятельности. Деятельность рассматривается как важнейший фактор развития со-

знания и личности человека. 



Аксиологический подход  (С.Ф. Анисимов, В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здраво-

мыслов, Н.З. Чавчавадзе, В.Н. Мясищев, И.Т. Фролов, В.А. Ядов, Г.П. Выжлецов, В.А. Кара-

ковский, З.И. Равкин и др.) к анализу педагогических проблем предполагает изучение объекта с 

позиций ценности; учет того, что социально значимые ценности, преломляясь через внутренний 

мир индивида, входят в психологическую структуру личности в форме личных ценностных 

ориентаций, являясь одним из источников мотивации ее поведения. Преломляясь через индиви-

дуально сознание, общечеловеческие ценности начинают носить субъективный характер. 

Личностно-ориентированный подход (А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, Л.С. Выгот-

ский, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, И.С. Якиманская и др.) указыва-

ет на приоритет цели личностного развития в любом педагогическом процессе, в котором за-

действован человек. Он предполагает глубокое познание личностной структуры изучаемого че-

ловека, его индивидуально-психологических особенностей; выявление факторов, влияющих на 

личностное развитие. 

Субъектный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Н. Мя-

сищев, А.В. Петровский, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский и др.) предполагает учет субъ-

ектной природы личности, признание человека как активного, сознательного и преобразующего 

субъекта своей жизнедеятельности. 

Компетентностный подход (В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, А.В. Хуторской и др.) к профессиональной подготовке ориентирует всю систему профес-

сионального обучения в ее целевом, содержа тельном и технологическом компонентах на ко-

нечный результат – формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Диалоговый подход (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, Г. Буш, Ю.М. Лотман, А.А. 

Ухтомский и др.) как методологический принцип педагогических исследований проблемы об-

щения предполагает: взгляд на него как о мен не столько информацией, сколько идеями и цен-

ностями; в качестве необходимого умение понимать и принимать позицию Другого; диалог в 

качестве истинного, полноценного общения. 

Контекстный подход (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.А. Вербицкий и др.) предполага-

ет учет системы внутренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности челове-

ка, влияющих на особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, 

определяющих смысл и значение этой ситуации как в целом, так и всех входящих в нее компо-

нентов. 

Социально-педагогический (средовый) подход (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, Л.В. Марда-

хаев, А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова) к изучению и анализу педагогических явлений и проблем 

предполагает выявление и учет особенностей характера и направленности влияний факторов 

среды на тот или иной процесс; учет существования определенной зависимости внешних воз-

действий и внутренних состояний; требует глубокого знания окружающей личность среды и 

умения учитывать ее позитивные и негативные факторы в работе с личностью.  

 

 

Тема 4. Основные методы исследований в педагогике. Основные методы исследова-

ний в психологии. 

 

В отличие от методологии методы педагогического исследования – это сами способы 

изучения педагогических явлений, получения научной информации о них с целью установления 

закономерных связей, отношений и построения научных теорий. Все их многообразие можно 

разделить на три группы:  

 методы изучения педагогического опыта,  

 методы теоретического исследования  

 математические методы. 

Методы изучения педагогического опыта.  
К этим методам относятся способы исследования реально складывающегося опыта орга-

низации образовательного процесса. Изучается как передовой опыт, т.е. опыт лучших учителей, 

так и опыт рядовых учителей. Их трудности нередко отражают реальные противоречия педаго-

гического процесса, назревшие или назревающие проблемы.  

При изучении педагогического опыта применяются такие методы, как 



наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, графических и 

творческих работ учащихся, педагогической документации и т.д. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие исследуемого объекта, процесса или явле-

ния, в результате которого исследователь получает конкретный фактический материал. При 

этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее 

намеченному плану с выделением конкретных объектов наблюдения. Можно выделить следу-

ющие этапы наблюдения: определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюде-

ние); выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); выбор способа наблюдения, наиме-

нее влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающий сбор необходимой инфор-

мации (как наблюдать); выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); обра-

ботка и интерпретация полученной информации (каков результат). 

Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом той груп-

пы, в которой ведется наблюдение, и невключенное, "со стороны"; открытое и скрытое (инког-

нито); сплошное и выборочное. 

Наблюдение – это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, связанные с 

тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние личностные особенности (установки, 

интересы, психические состояния) исследователя. 

Беседа – самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с 

целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не было достаточно яс-

ным при наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопро-

сов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов собеседника. 

Разновидностью беседы является интервьюирование, привнесенное в педагогику из социоло-

гии. При интервьюировании исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, за-

даваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы записываются от-

крыто. 

Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью специальных опросни-

ков, называемых анкетами. Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. 

Беседу и интервью называют опросом "лицом к лицу", анкетирование – заочным опросом. 

Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во многом зависит от 

содержания и структуры задаваемых вопросов. План беседы, интервью и анкета – это пере-

чень вопросов (вопросник). Разработка вопросника предполагает определение характера ин-

формации, которую необходимо получить; формулирование приблизительного ряда вопросов, 

которые должны быть заданы; составление первого плана вопросника и его предварительная 

проверка путем пробного исследования; исправление вопросника и окончательное его редакти-

рование. 

Ценный материал может дать изучение продуктов деятельности учащихся: письмен-

ных, графических, творческих и контрольных работ, рисунков, чертежей, деталей, тетрадей по 

отдельным дисциплинам и т.д. Эти работы могут дать необходимые сведения об индивидуаль-

ности учащегося, о достигнутом уровне умений и навыков в той или иной области. 

Изучение школьной документации (личных дел учащихся, медицинских карт, класс-

ных журналов, ученических дневников, протоколов собраний, заседаний) вооружает исследова-

теля некоторыми объективными данными, характеризующими реально сложившуюся практику 

организации образовательного процесса. 

Объективностью отличается и метод педагогического тестирования – целенаправлен-

ное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго контролируемых 

условиях, позволяющее измерять изучаемые характеристики педагогического процесса. 

Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент – специально орга-

низованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его педагогической 

эффективности. Педагогический эксперимент – исследовательская деятельность с целью изуче-

ния причинно-следственных связей в педагогических явлениях, которая предполагает опытное 

моделирование педагогического явления и условий его протекания; активное воздействие ис-

следователя на педагогическое явление; измерение результатов педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Выделяют следующие этапы эксперимента: 

- теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследо-

вания, его задач и гипотез); 



- методический (разработка методики исследования и его плана, программы, методов 

обработки полученных результатов); 

- собственно эксперимент – проведение серии опытов (создание экспериментальных 

ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций испытуемых); 

- аналитический – количественный и качественный анализ, интерпретация полученных 

фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Различают эксперимент естественный (в условиях обычного образовательного процес-

са) и лабораторный – создание искусственных условий для проверки, например, того или ино-

го метода обучения, когда отдельные учащиеся изолируются от остальных. Чаше всего исполь-

зуется естественный эксперимент. Он может быть длительным или кратковременным. 

Педагогический эксперимент может быть констатирующим, устанавливающим толь-

ко реальное состояние дел в процессе, или преобразующим (развивающим), когда проводится 

целенаправленная его организация для определения условий (методов, форм и содержания об-

разования) развития личности школьника или детского коллектива. Преобразующий экспери-

мент требует наличия для сравнения контрольных групп. Трудности экспериментального ме-

тода состоят в том, что необходимо в совершенстве владеть техникой его проведения, здесь 

требуются особая деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение уста-

навливать контакт с испытуемым. 

  

Перечисленные методы еще называются методами эмпирического познания педагогиче-

ских явлений. Они служат средством сбора научно- педагогических фактов, которые подверга-

ются теоретическому анализу. Поэтому и выделяется специальная группа методов теоретиче-

ского исследования. 
  

Методы теоретического исследования.  
При теоретическом исследовании выделяются и рассматриваются отдельные стороны, 

признаки, особенности, свойства педагогических явлений. Анализируя отдельные факты, груп-

пируя, систематизируя их, мы выявляем в них общее и особенное, устанавливаем общий прин-

цип или правило. Анализ сопровождается синтезом, он помогает проникнуть в сущность изуча-

емых педагогических явлений. 

Индуктивные и дедуктивные методы – это логические методы обобщения данных, полу-

ченных эмпирическим путем. Индуктивный метод предполагает движение мысли от частных 

суждений к общему выводу, дедуктивный – от общего суждения к частному выводу. 

Теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования гипотез 

и для оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением литературы: тру-

дов классиков по вопросам человекознания в целом и педагогики в частности; общих и специ-

альных работ по педагогике; историко-педагогических работ и документов; периодической пе-

дагогической печати; художественной литературы о школе, воспитании, учителе; справочной 

педагогической литературы; учебников и методических пособий по педагогике и смежным 

наукам. 

Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже доста-

точно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а какие вопросы 

еще не решены. Работа с литературой предполагает использование таких методов, как состав-

ление библиографии – перечня источников, отобранных для работы в связи с исследуемой про-

блемой; реферирование – сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 

работ по общей тематике; конспектирование – ведение более детальных записей, основу кото-

рых составляет выделение главных идей и положений работы; аннотирование – краткая запись 

общего содержания книги или статьи; цитирование – дословная запись выражений, фактиче-

ских или цифровых данных, содержащихся в литературном источнике. 

  

Математические и статистические методы.  
В педагогике эти методы применяются для обработки полученных данных методами 

опроса и эксперимента, а также для установления количественных зависимостей между изуча-

емыми явлениями. Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают надежность 

выводов, дают основания для теоретических обобщений. Наиболее распространенными из ма-

тематических методов, применяемых в педагогике, являются регистрация, ранжирование, шка-



лирование. С помощью статистических методов определяются средние величины полученных 

показателей: среднее арифметическое (например, определение количества ошибок в провероч-

ных работах контрольной и экспериментальной групп); медиана – показатель середины ряда 

(например, при наличии двенадцати учащихся в группе медианой будет оценка шестого учени-

ка в списке, в котором все учащиеся распределены по рангу их оценок); степень рассеивания – 

дисперсия, или среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и др. 

Для проведения этих подсчетов имеются соответствующие формулы, применяются 

справочные таблицы. Результаты, обработанные с помощью этих методов, позволяют показать 

количественную зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц. 

В педагогической науке еще много невыявленных связей и зависимостей, где есть воз-

можность приложить силы молодым исследователям. Важнейшим условием успешного разви-

тия педагогики является тесное сотрудничество ученых и педагогов-практиков, которые, зная 

основные методы педагогических исследований, могут более целенаправленно изучать и анали-

зировать свой опыт и опыт других педагогов, а также на научной основе проверять свои соб-

ственные педагогические находки и открытия. 

Отметим, что методы психологического исследования должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

1. Объективность. Его использование предполагает объединение внешних и внутренних 

проявлений психики, исходя из объективной природы психического. Объективность метода за-

ключается в совокупности общих путей, средств и требований к психологическому исследова-

нию, обеспечивающих максимальную однозначность и надежность получаемых результатов. 

2. Валидность. Валидность теста – адекватность и действенность теста − важнейший 

критерий его доброкачественности, характеризующий точность измерения исследуемого свой-

ства, а также насколько тест отражает то, что он должен оценивать; насколько отдельные со-

ставляющие его пробы адекватны исследуемой проблеме. 

3. Надежность. Надежность теста – постоянство, устойчивость результатов, получаемых 

с его помощью; качество метода исследования, позволяющие получить одни и те же результаты 

при многократном использовании данного метода. 

В психологии существуют различные классификации методов исследования психики. В 

классификации, предложенной Б.Г. Ананьевым выделяются четыре группы методов: 

I группа − организационные методы. Они включают сравнительный метод (сопостав-

ление различных групп по возрастам, деятельности и т.д.); лонгитюдный метод (многократные 

обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени); комплексный 

метод (в исследовании участвуют представители разных наук; при этом, как правило, один объ-

ект изучают разными средствами. Исследования такого рода позволяют устанавливать связи и 

зависимости между явлениями разного типа, например, между физиологическим, психологиче-

ским и социальным развитием личности). 

II группа − эмпирические методы (см. рис. 4), включающие: наблюдение и самонаблю-

дение; экспериментальные методы, психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, 

социометрия, интервью, беседа), анализ продуктов деятельности, биографические методы. 

III группа − методы обработки данных, включающие: количественный (статистиче-

ский) и качественный (дифференциация материала по группам, анализ) методы. 

IV группа − интерпретационные методы,включающие генетический (анализ материала 

в плане развития с выделением отдельных фаз, стадий, критических моментов и т.п.) и струк-

турный (устанавливает структурные связи между всеми характеристиками личности) методы. 

Методы психологии имеют целью не только фиксировать факты, но и объяснять, рас-

крывать их сущность. И это вполне закономерно. Ведь форма предметов и явлений не совпада-

ет с их содержанием. Но данное требование не всегда может быть выполнено с помощью одно-

го метода и поэтому при изучении психических явлений обычно используются различные ме-

тоды, взаимодополняющие друг друга. Например, проявление растерянности сотрудника при 

выполнении определенной задачи, повторно отмеченное наблюдением, приходится уточнять 

беседой, а иногда и проверять естественным экспериментом, использовать целевые тесты. 

https://studopedia.ru/2_61026_formi-proyavleniya-psihiki-cheloveka.html
https://studopedia.ru/2_57277_etapi-provedeniya-psihologicheskogo-issledovaniya.html
https://studopedia.ru/7_50188_glava--organizatsionnie-metodi-v-psihologii.html
https://studopedia.ru/11_3779_metodi-empiricheskogo-issledovaniya.html


 
Рис. 4. Классификация методов психологического исследования 

Своеобразие психических явлений заключается в том, что они, как таковые, недоступны 

непосредственному наблюдению. Например, ощущение и мысль увидеть нельзя. Поэтому и 

наблюдать за ними приходится косвенно. При этом ключ к познанию человека дают его прак-

тические дела и поступки. 

Обобщение сведений, полученных при изучении одной личности в различных видах дея-

тельности, будет раскрывать психологическую сущность этой личности. В этом проявляется 

один из основных принципов психологии − единство личности и деятельности. 

Эмпирические методы исследования делятся на основные и вспомогательные. 

1. Основные методы. Наблюдение – один из основных эмпирических методов психоло-

гии, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психиче-

ских явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и поис-

ка смысла этих явлений, который непосредственно не дан. Житейскоенаблюдение ограничива-

ется регистрацией фактов, носит случайный, неорганизованный характер. Научное − является 

организованным, предполагает четкий план, фиксацию результатов в специальном дневнике. 

Описание явлений на основе наблюдения считается научным, если заключенное в нем психоло-

гическое понимание внутренней стороны наблюдаемого акта дает закономерное объяснение его 

внешнего проявления. При включенном наблюдении (оно чаще всего используется в общей, 

возрастной, педагогической и социальной психологии) исследователь выступает в качестве 

непосредственного участника того процесса, за ходом которого он ведет наблюдение. Невклю-

ченное (стороннее)в отличие от включенного не предполагает личного участия наблюдателя в 

том процессе, который он изучает. 

Наблюдение разделяют также на внешнее и внутреннее.. Внешнее наблюдение − это 

способ сбора данных о психологии и поведении человека путем прямого наблюдения за ним со 

стороны. Внутреннее наблюдение, или самонаблюдение, применяется тогда, когда психолог-

исследователь ставит перед собой задачу изучить интересующее его явление в том виде, в ка-

ком оно непосредственно представлено в его сознании. Внутренне воспринимая соответствую-

щее явление, психолог как бы наблюдает за ним (например, за своими образами, чувствами, 

мыслями, переживаниями) или пользуется аналогичными данными, сообщаемыми ему другими 

людьми, которые сами ведут интроспектирование по его заданию. Самонаблюдение – наблюде-

ние, объектом которого являются психические состояния, действия самого субъекта. 

Эксперимент– основной метод психологии, опирающийся на точный учет изменяемых 

независимых переменных, влияющих на зависимую переменную. Перечислим его достоинства: 

исследователь не ожидает случайного проявления интересующих его психических процессов, а 

сам создает условия, чтобы вызвать их у испытуемых; исследователь может целенаправленно 



изменить условия и течение психических процессов; в экспериментальном исследовании обяза-

телен строгий учет условий протекания эксперимента (какие раздражители были даны, каковы 

ответные реакции); эксперимент может быть проведен с большим количеством испытуемых, 

что позволяет устанавливать общие закономерности развития психических процессов. 

Имеются две основные разновидности эксперимента: естественный и лабораторный. 

Друг от друга они отличаются тем, что позволяют изучать психологию и поведение людей в 

условиях, отдаленных или приближенных к действительности. Естественный эксперимент − 

психологический эксперимент, организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где 

экспериментатор практически не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их в том 

виде, как они разворачиваются сами по себе. Обычно он включен в игровую, трудовую или 

учебную деятельность незаметно для испытуемого. Лабораторный эксперимент– метод психо-

логии, осуществляется в искусственных условиях со строгим контролем всех влияющих факто-

ров, т.е. данный вид эксперимента предполагает создание некоторой искусственной ситуации, в 

которой изучаемое свойство можно лучше всего изучить. 

В зависимости от степени вмешательства экспериментатора в протекание психических 

явлений эксперимент делится на: констатирующий, в котором выявляются определенные пси-

хические особенности и уровень развития соответствующего качества, и обучающий (форми-

рующий), который предполагает целенаправленное воздействие на испытуемого в целях фор-

мирования у него определенных качеств. 

2. Вспомогательные методы. Опрос представляет собой метод, при использовании ко-

торого человек отвечает на ряд задаваемых ему вопросов. Опрос разделяют насвободный и 

стандартизированный, устный и письменный.Свободный опрос − разновидность устного или 

письменного опроса, при которой перечень задаваемых вопросов и возможных ответов на них 

заранее не ограничен определенными рамками. Стандартизированный опрос, при котором во-

просы и характер возможных ответов на них определены заранее и обычно ограничены доста-

точно узкими рамками, более экономичен во времени и в материальных затратах, чем свобод-

ный опрос. 

Устный опрос применяется в тех случаях, когда желательно вести наблюдение за пове-

дением и реакциями человека, отвечающего на вопросы. Может осуществляться в форме бесе-

ды и интервью. Интервьюирование – метод социальной психологии, заключающийся в сборе 

информации, полученной в виде ответов на поставленные вопросы. Беседа– один из методов 

психологии, предусматривающий прямое или косвенное получение сведений путем речевого 

общения. Исследователь задает вопросы, а испытуемый на них отвечает. 

Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей. Наиболее распро-

страненная его форма − анкетный опрос. Существенной особенностью анкетного опроса явля-

ется опосредованный характер взаимодействия между исследователем и исследуемым, которые 

общаются при помощи анкеты, причем респондент сам читает предлагаемые ему вопросы и сам 

фиксирует свои ответы. Анкета представляет собой опросный лист с заранее составленной си-

стемой вопросов, каждый из которых логически связан с центральной гипотезой исследования. 

Использование в исследовании анкет позволяет собрать большой фактический материал − в 

этом ценность метода. Недостаток анкетирования в том, что искренность отвечающих не кон-

тролируется, ведь выясняется их мнение, а не действительное отношение к тому или иному 

объекту. Поэтому анкетирование требует дополнения другими методами. 

Тестирование – сбор фактов о психической реальности с использованием стандартизи-

рованных инструментов − тестов. Тест − стандартизированная методика психологического из-

мерения, состоящая из серии кратких заданий и предназначенная для диагностики выраженно-

сти у индивида и психических свойств или состояний при решении практических задач. Психо-

логическое измерение при этом нормируется в величинах межиндивидуальных различий.С по-

мощью тестов можно изучать и сравнивать между собой психологические особенности разных 

людей, давать дифференцированные и сопоставимые оценки. 

Достоинства тестов состоят в том, что возможно получение сравнимых данных по боль-

шим массивам испытуемых. Трудность использования тестов состоит в том, что не всегда ока-

зывается возможным выявить, как и за счет чего был достигнут полученный в процессе тести-

рования результат. 

Тесты делятся на два основных типа: собственно психологические тесты и тесты до-

стижений. Тесты достижений − тесты, предназначенные для измерения качества учебных или 



профессиональных знаний, умений и навыков. Они конструируются с учетом содержания учеб-

ных или профессиональных задач для определенных условий и целей тестирования (отбор, ат-

тестация, экзамен и пр.); широко используются при отборе в высшие учебные заведения. 

Также выделяют: проективные тесты; тесты интеллекта, тесты способностей, лич-

ностные и социально-психологические тесты; тесты готовности к школе, клинические, 

тесты профотбора и т.д.; индивидуальные и групповые, устные и письменные, бланко-

вые, предметные, аппаратные и компьютерные, вербальные и невербальные. 

В вербальных тестах деятельность испытуемого осуществляется в вербальной, словесно-

логической форме, в невербальных − материал представлен в виде картинок, чертежей, графи-

ческих изображений. 

Тесты способностей − методики, диагностирующие уровень развития общих и специ-

альных способностей, определяющих успешность обучения, профессиональной деятельности и 

творчества. Широко распространены тесты интеллекта и креативности, которые используются 

для определения общей одаренности человека. Существуют тесты специальных способностей: 

спортивных, музыкальных, художественных, математических и т.д. имеются также тесты об-

щих профессиональных способностей. 

Тесты интеллекта − психодиагностические методики, предназначенные для определения 

уровня интеллектуального развития индивида и выявления особенностей структуры его интел-

лекта. 

Тесты личности − психодиагностические приемы, направленные на оценку эмоциональ-

но-волевых компонентов психической деятельности − отношений (в т.ч. межличностных), мо-

тивации, интересов, эмоций, а также особенностей поведения индивида в определенных описы-

ваемых в заданных социальных ситуациях. Тесты личности включают проективные тесты, 

личностные опросники и тесты деятельности (ситуационные). 

Проективные тесты − группа методик, предназначенных для диагностики личности, в 

которых обследуемым предлагается реагировать на неопределенную (многозначную ситуацию), 

напр.: интерпретировать содержание сюжетной картинки (тест тематической апперцепции и 

др.), завершать незаконченные предложения или высказывания одного из действующих лиц на 

сюжетной картинке (тест Розенцвейга), давать толкование неопределенных ситуаций (черниль-

ных пятен Роршаха), нарисовать человека (тест Маховера), дерево и т.п. При этом предполага-

ется, что характер ответов обследуемого определяется особенностями его личности, которые 

«проектируются» на ответы. Для обследуемого цель проективных тестов относительно замас-

кирована, что уменьшает его возможности произвести желательное впечатление о себе. 

Личностные опросники − одна из разновидностей психологических тестов. Они предна-

значены для диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных черт 

или других психологических характеристик, количественных выражением которых служит 

суммарное число ответов на пункты личностного опросника. Разработаны и применяются раз-

личные личностные опросники для диагностики устойчивых черт личности; отдельных видов 

мотивации (например, мотивации достижения); психических и эмоциональных достижений 

(например, тревожности); профессиональных и других интересов, склонностей. 

Профессиональный отбор − специализированная процедура изучения и вероятностной 

оценки пригодности людей к овладению специальностью, достижению требуемого уровня ма-

стерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и специфиче-

ски затрудненных условиях. 

В последние десятилетия в психологии широкое распространение получил метод моде-

лирования, воспроизводящий определенную психическую деятельность с целью ее исследова-

ния путем имитации жизненных ситуаций в лабораторной обстановке. Моделирование как ме-

тод применяется в том случае, когда исследование интересующего ученого явления путем про-

стого наблюдения, опроса, теста или эксперимента затруднено или невозможно в силу сложно-

сти или труднодоступности. Тогда прибегают к созданию искусственной модели изучаемого 

феномена, повторяющей его основные параметры и предполагаемые свойства. Модели строятся 

при помощи специальных моделирующих устройств (приборов, пультов, тренажеров), которые 

могут применяться в дидактических и исследовательских целях. На этой модели детально ис-

следуют данное явление и делают выводы о его природе. Модели могут быть техническими, 

логическими, математическими, кибернетическими. 



Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-

логического анализа проблемы с количественно обоснованным суждением и формальной обра-

боткой результатов. Экспертами могут быть лица, хорошо знающие испытуемых и изучаемую 

проблему: классный руководитель, преподаватели, тренер, родители, друзья и т.д. Анализ про-

цесса и продуктов деятельности предполагает изучение материализованных результатов психи-

ческой деятельности человека, материальных продуктов его предшествующей деятельности 

(например, различные поделки, технические устройства, ведение тетради, оформление реферата 

и т.п.). В продуктах деятельности проявляется отношение человека к самой деятельности, к 

окружающему миру, отражается уровень развития интеллектуальных, сенсорных, моторных 

навыков. 

Биографический метод − это способ исследования и проектирования жизненного пути 

личности, основанный на изучении документов ее биографии (личные дневники, переписка и 

т.д.). 

Близнецовый метод помогает выявить роль наследственности, среды и воспитания в 

психическом развитии личности. Сопоставление внутрипарного сходства у близнецов дает воз-

можность определить относительную роль генотипа и среды в детерминации изучаемого при-

знака. В настоящее время в психологии используют также: метод разлученных монозиготных 

близнецов, метод контрольного близнеца, метод близнецовой пары. 

Социометрический метод (социометрия) − прием стандартизированных испытаний для 

измерения межличностных отношений в малых группах с целью определения структуры взаи-

моотношений и психологической совместимости. Осуществляется путем постановки косвенных 

вопросов, отвечая на которые испытуемый производит последовательный выбор членов груп-

пы, предпочитаемых другим в некоторой ситуации. Недостаток метода в том, что он не позво-

ляет выявить действительные мотивы выбора, понять причины сложившейся структуры отно-

шений. 
 

Тема 5. История высшей школы. 

 

ВОПРОСЫ: 

 1.Развитие высшего образования за рубежом. Передовые высшие учебные заведения 

(США, Франция, Англия, Германия).  

 2. Становление высшего образования в России. Ведущие высшие учебные заведения Рос-

сии. 

 

Выделение высшей ступени образования произошло в странах Древнего Востока более 

тысячи лет до н. э. Тогда, на этой ступени, молодёжь изучала философию, поэзию, а также из-

вестные на тот момент законы природы, получала сведения о минералах, небесных светилах, 

растениях и животных. 

В Древней Греции, уделявшей большое внимание образованию молодёжи, была преду-

смотрена высшая ступень образования. В IV–III вв. до н. э. одним из идеологов выделения 

высшей ступени образования был Платон. Он хотел привлечь к этому образованию незначи-

тельную часть одарённой аристократической молодёжи (юношей), которая проявила способ-

ность к отвлечённому мышлению и способной изучать предметы не в прикладном значении, а в 

философско-теоретическом плане. Например, астрономию по этой системе необходимо было 

изучать не для прикладных целей – мореплавания, а для размышления о бесконечности Вселен-

ной. Причём предполагалось, что закончившие эту ступень образования в возрасте 30 лет и 

проявившие исключительное дарование, могли продолжить образование до 35 лет с целью 

стать правителями государства. 

С целью реализации своих гуманистических идей в IV веке до н.э. в Древней Греции 

близ Афин Платон организовал один из первых прообразов высшего учебного заведения - фи-

лософскую школу «Академию» (Akademia), названную по имени мифического героя Академа. 

Эта философская школа существовала до 529 года н.э. 

Другими вариантами высших учебных институтов в Древней Греции были философские 

школы и эфебии (от греч. юноша, двухлетняя подготовка юношей от 18 до 20-летнего воз-



раста к военной и гражданской службе. Окончание в ней давало выпускникам право считаться 

полноправными гражданами Афин).  

В 425 году в столице Византии Константинополе была учреждена высшая школа - Ауди-

ториум (от лат. audiere - слушать), которая в IX веке именовалась «Магнавра» (золотая палата). 

Школа находилась в полном подчинении императору и исключала любые возможности само-

управления. В качестве основных подструктур выступали кафедры различных наук. В начале 

обучение проходило на латинском и греческом языках, а с VII - VIII веков - исключительно на 

греческом языке. В XV веке в программу обучения была возвращена латынь и включены новые, 

так называемые иностранные языки. 

В знаменитой школе, где был собран цвет преподавательской элиты, изучали античное 

наследие, метафизику, философию, богословие, медицину, музыку, историю, этику, политику, 

юриспруденцию. Занятия проводились в виде публичных диспутов. Большинство выпускников 

высшей школы «Магнавра» были энциклопедически образованны и становились общественны-

ми и церковными деятелями. Например, Кирилл и Мефодий (Братья из Солуни (Салоники), 

славянские просветители, создатели славянской азбуки. Кирилл (ок. 827-869; до принятия мо-

нашества – Константин) и Мефодий (ок. 815-885) были приглашены из Византии князем Ро-

стиславом в Великоморавскую державу для введения богослужения на славянском языке. Они 

перевели с греческого на старославянский язык основные богослужебные книги), создатели сла-

вянской письменности, в своё время тоже учились в этой школе. 

Помимо Магнавры, в Константинополе действовали другие высшие школы: юридиче-

ская, медицинская, философская и др. 

В 988году в Каире при мечети Аль-Азхар Фатимидами основывается Университет Аль-

Азхар старейшая, на сегодняшний день, мусульманская духовная академия-университет. 

Название дано в честь дочери пророка Фатимы Зухры. В 1961 году университет был реоргани-

зован Насером, добавившим ряд светских факультетов (медицины, сельского хозяйства и пр.). 

В XI - XIII веке в Багдаде появились новые высшие учебные заведения - медресе. Мед-

ресе распространились по всему исламскому миру, но самым знаменитым было медресе Низа-

мейи в Багдаде, открытое в 1067 году. В них получали как религиозное, так и светское образо-

вание. В начале XVI века на Ближнем Востоке сложилась иерархия медресе: столичные, от-

крывавшие выпускникам путь к административной карьере; провинциальные, выпускники ко-

торых, как правило, становились чиновниками. 

Таким образом, появившиеся на Востоке школы университетского типа (с лекционными 

залами, богатой библиотекой, научной школой, системой самоуправления) стали предшествен-

никами средневековых университетов Европы. Образовательная практика исламского мира, в 

особенности арабская, значительно повлияла на развитие высшего образования в Европе. 

Дальнейшая дифференциация науки только способствовала большему выделению треть-

ей, высшей ступени, образования. Однако, определение высшего образования в современном 

понимании, сложилось лишь в средние века. 

С X векавСалерно, Болонье, Париже существовали университеты - места паломниче-

ства для пытливых умов. Там изучали право, латынь, философию, медицину, математику. В 

Англиидела обстояли несколько хуже: даже среди духовенства было немало неграмотных. И в 

1117 году создали университет с целью дать священнослужителям более полное образование. 

Выбор пал на Оксфорд, один из крупнейших городов королевства. Но только при Генрихе II 

Оксфорд стал настоящим университетским городком. Если со временем через Оксфорд почти в 

обязательном порядке проходили члены высшего общества, то в средние века до этого было 

еще далеко. Там обучались только священнослужители, они снимали комнаты у местных жите-

лей и зачастую были бедны. 

Старейший в англоязычном мире и первый в Великобритании университет Оксфорд-

ский университет основан около 1117 года английским духовенством, которое решило дать 

своим священнослужителям образование (в отличие от континентальных, английские священ-

ники часто были неграмотны). При Генрихе II Оксфорд стал настоящим университетским горо-

дом; со временем обучение в этом университете стало обязательным для знати. Название «Окс-

форд» происходит предположительно от двух слов – «бычий» и «брод». 

В XII–XIII вв. во многих странах Европы (Италия, Испания, Франция, Англия) стали 

возникать первые университеты. В них, в основном, было лишь три факультета – богословский, 

медицинский и юридический. Обучение в первых университетах велось на протяжении 5–6 лет. 



В 1209 году группой профессоров и студентов, бежавших из г. Оксфорда после стычки 

между горожанами и студентами в Великобритании был основан Кембриджский университет. 

В 1348 годуоткрывается первый славянский университет в Праге. 

Каждое новое высшее учебное заведение обязательно создавало свой устав и обретало 

статус среди других учебных заведений. 

Средневековое высшее образование, в первую очередь преследовало цель обоснования 

богословских догм. Лишь в XIV–XVI вв. происходит постепенное освобождение науки и обра-

зования от схоластики. Этому способствовали крупные научные открытия и успехи в области 

медицины в эпоху Возрождения в Италии. Среди видных представителей науки того времени – 

Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц. 

Резкой критике схоластическая школа подверглась со стороны английского философа – Ф. Бе-

кона. Писатели-гуманисты и педагоги того времени – Витторино да Фельтре, Эразм Роттер-

дамский, Л. Вивес, Ф. Рабле, М. Монтень – выступали против монополизации католической 

церковью области образования. Они предложили новые методы обучения, основанные на раз-

витии самостоятельного критического мышления. 

Таким образом, в Европе на протяжении XI - XV веков начинают появляться универси-

теты. Однако, как мы можем заключить из изложенного, в каждой стране этот процесс проис-

ходил по-разному. Как правило, система церковных школ выступала в качестве истока зарож-

дения большинства университетов. 

В конце XI - начале XII века ряд кафедральных и монастырских школ Европы превра-

щаются в крупные учебные центры, которые затем стали называться университетами. Напри-

мер, именно так возник Парижский университет (1200 год), который вырос из объединения бо-

гословской школы Сорбонны с медицинской и юридической школами. Подобным образом воз-

никли университеты в Неаполе (1224 год), Оксфорде (1206 год), Кембридже (1231 год), Лисса-

боне (1290 год). 

Сеть университетов в Европе расширялась довольно быстро. Если в XIII веке насчиты-

валось 19 университетов, то к XIV веку их число возросло до 44. 

Во второй половине XIII века в университетах появились факультеты или колледжи. Фа-

культеты присуждали учёные степени - сначала бакалавра (после 3 - 7 лет успешной учёбы под 

руководством профессора), а затем - магистра, доктора или лиценциата. Землячества и факуль-

теты определяли жизнь первых университетов и совместно выбирали официального главу уни-

верситета - ректора. Ректор обладал временными полномочиями, как правило, длившимися 

один год. Фактическая власть в университете принадлежала факультетам и землячествам. Од-

нако такое положение вещей изменилось к концу XV века. Факультеты и землячества утратили 

былое влияние, и главные должностные лица университета стали назначаться властями. 

Самые первые университеты имели всего несколько факультетов, однако их специализа-

ция постоянно углублялась. Например, Парижский университет славился преподаванием теоло-

гии и философии, Оксфордский - канонического права, Орлеанский - гражданского права, уни-

верситеты Италии - римского права, университеты Испании - математики и естественных наук. 

В это время поддержка преемственной ступенчатой системы образования с высшей сту-

пенью – академией нашла в трудах чешского педагога-гуманиста, общественного деятеля, фак-

тически основоположника педагогической науки Яна Амоса Коменского. 

В XVII веке начинают создаваться научные лаборатории, в которых провозглашается 

принцип свободного научного исследования и преподавания. В эти годы во Франции, Англии, 

Германии создаются первые государственные научные академии, начинают систематически из-

даваться научные журналы. 

В результате изобретения паровой машины произошел переход от мануфактурного про-

изводства к фабричному. За этим последовал промышленный переворот. Это способствовало 

появлению во второй половине XVIII века в Англии, а затем и в других странах первых техни-

ческих учебных заведений, начавших давать систематическое инженерное образование. 

В 1870–1880 гг. во многих странах Западной Европы и Америке была сделана попытка 

открыть доступ к высшему образованию женщинам. В России это осуществлялось путём от-

крытия в Москве, Казани, Петербурге и Киеве высших женских курсов. Однако только после 

Октябрьской революции в России женщины получили равное с мужчинами право на образо-

вание, включая высшее. 



В 1966 году Организация Объединенных Наций в Международном пакте об экономиче-

ских, социальных и культурных правах, гарантировала право на высшее образование, которая 

гласит: «высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способно-

стей каждого путём всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного 

образования». 

На протяжении веков, вплоть до конца XX века, сеть высших учебных заведений быстро 

расширяется, представляя сегодня широкий и разнообразный спектр специализаций. 

Большой толчок к развитию, сближению и гармонизации высшего образования в Европе 

был дан т.н. Болонским процессом. Его начало можно отнести ещё к середине 1970-х годов, 

когда Советом министров ЕС была принята Резолюция о первой программе сотрудничества в 

сфере образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, 

когда в городе Болонья на специальной конференции министры образования 29 европейских 

государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования», или «Болонскую 

декларацию». В дальнейшем межправительственные встречи проходили в Праге (2001), Бер-

лине (2003), Бергене (2005), Лондоне(2007) и Лувене (2009). В настоящее время Болонский 

процесс объединяет 46 стран. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской 

встрече министров образования европейских стран. В реализации основных направлений Бо-

лонского процесса, кроме вузов России, участвуют вузы Украины, Казахстана и всех других 

стран СНГ. 

 

В 1632 году в Киеве путем объединения Киевской братской школы и Лаврской школы 

была создана Киево-Могилянская академия, в которой изучали славянский, латинский и грече-

ский языки, богословие и «семь свободных искусств» – грамматику, риторику, диалектику, 

арифметику, геометрию, астрономию и музыку. 

В 1687 году в Москве была организована Славяно-греко-латинская академия, которую 

окончили Л. Ф. Магницкий, В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов. 

В 1724 году в Петербурге была создана Академия наук, при которой открывается Ака-

демический университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и гим-

назия. 

В становлении российского высшего образования сыграл роль Михаил Ломоносов, кото-

рому в 1758 году было поручено «смотрение» за Академией наук. Он разработал оригинальный 

учебный план, в котором на первом году обучения «для того, чтобы иметь понятие о всех 

науках, чтобы всяк мог видеть, в какой кто науке больше способен и охоту имеет» предусмат-

ривалось обязательное посещение всех лекций, на втором – посещение только специальных 

циклов, а на третьем – прикрепление студентов к отдельным профессорам для «упражнения в 

одной науке». 

Стараниями Михаила Ломоносова в 1755 году был учреждён Московский университет, 

среди первых профессоров которого были как раз ученики Ломоносова. 

В Россию первым подобным учебным заведением стала основанная Петром I Инженер-

ная школа, а Старейшей существующей горно-технической школой России стало основанное в 

1773 году Горное училище (ныне Санкт-Петербургский государственный горный инсти-

тут). Постепенно накопившиеся изменения технических школ вместе с возросшими потребно-

стями инженерного развития привели к началу процесса создания системы высшего инженер-

ного образования в XIX веке. 

17 ноября 1804 года в Казани учреждается Казанский университет. Уже в первые деся-

тилетия своего существования он стал крупным центром образования и науки. В нём сформи-

ровался ряд научных направлений и школ (математическая, химическая, медицинская, лингви-

стическая, геологическая, геоботаническая и др.). Предмет особой гордости университета – вы-

дающиеся научные открытия и достижения: создание неевклидовой геометрии (Н. И. Лобачев-

ский), открытие химического элемента рутения (К. К. Клаус), создание теории строения орга-

нических соединений (А. М. Бутлеров), открытие электронного парамагнитного резонанса (Е. 

К. Завойский), открытие акустического парамагнитного резонанса (С. А. Альтшулер) и многие 

другие. 

В 1830 году в Москве по указу Николая I на базе основанного 1 сентября 1763 года 

Императорского Воспитательного Дома создается Ремесленное Учебное Заведение (да-
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лее Императорское Высшее Техническое Училище, ныне Московский государственный 

технический университет имени Н. Э. Баумана). Его учёные и преподаватели фактически 

создали русскую систему системного высшего технического образования, которая основыва-

лась на тесной связи теоретического обучения и практических занятий на базе производствен-

ных мастерских и лабораторий. Эта система была названа за рубежом «русскими методами 

обучения» и отмечена высшими премиями и наградами на международных выставках (в Фила-

дельфии – 1876 году и в Париже – 1900 году). 

Таким образом, система высшего профессионального образования в России берет свои 

истоки в деятельности как национальных духовных школ – Киево-Могилянской академии 

(1632), Славяно-греко-латинской академии (1687), так и первых светских учебных заведений – 

Школы математических и навигационных наук (1701), Морской академии (1715), Санкт-

Петербургского университета при Академии наук (1725), Московского университета (1755), Ка-

занского университета (1804). Специфика их образовательной деятельности определялась теми 

общими традициями, которые сформировались в системе европейской высшей школы. Проис-

ходил практически полный, калькированный перенос сложившихся особенностей организации 

учебного процесса, его содержательной характеристики, форм и методов работы со студентами. 

 

Тема 6. Структура и содержание высшего образования в России и за рубежом. 

 

Понятие дидактики. Дидактика высшей школы. По своему происхождению термин 

«дидактика» восходит к греческому языку, в котором «didaktikos» означает поучающий, а 

«didasko» - изучающий. Впервые ввел его в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке 

(1571-1635), в курсе лекций под названием «Краткий отчет из дидактики, или искусство обуче-

ния Ратихия». 

В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного 

знания, которая изучает и исследует проблемы образования и обучения. Дидактика - теоретиче-

ская и одновременно нормативно-прикладная наука. Дидактические исследования своим объек-

том делают реальные процессы обучения, дают знания о закономерных связях между различ-

ными его сторонами, раскрывают сущностные характеристики структурных и содержательных 

элементов процесса обучения. 

Рассмотрим базовые понятия дидактики. 

Обучение - целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осу-

ществляются образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны 

опыта человечества, опыта деятельности и познания. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью преподавателя и обуча-

емых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у них знаний, умений, навы-

ков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности.  

Знания - это отражение человеком объективной действительности в форме фактов, пред-

ставлений, понятий и законов науки. Они представляют собой коллективный опыт человече-

ства, результат познания объективной действительности. 

Умение - это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоре-

тические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков. 

Навыки - это компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении 

необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения. 

Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином «преподавание», 

обучаемый включен в деятельность учения, в которой удовлетворяются его познавательные по-

требности. Процесс учения в значительной мере порождается мотивацией. 

Образование - процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способностей. 

Образование обращено к интеллекту и дает человеку возможность сформировать систему зна-

ний о мире. 

В связи с этим важно содержание образования: какие знания должны входить в него; чем 

руководствоваться при их отборе; как сделать механизм трансляции знаний более эффектив-

ным. 

Дидактика высшей школы - наука о высшем образовании и обучении в высшей школе - 

интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания. 



Дидактика высшей школы призвана поставить на научную основу решение следующих 

проблем: 

1. Обоснование специфических целей высшего образования. 

2. Обоснование социальных функций высшей школы. 

3. Обоснование содержания образования. 

4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в высшей 

школе и осуществления учебной деятельности. 

5. Определение оптимальных путей, выбор содержания, методов, форм, технологий обу-

чения и др.. 

 

Педагогический процесс. Структура педагогического процесса. Педагогический про-

цесс - это способ организации воспитательных отношений, заключающийся в целенаправлен-

ном отборе и использовании внешних факторов развития участников. Педагогический процесс 

создается преподавателем.  

Основными субъектами педагогического процесса в высшей школе являются преподава-

тель и студенты.  

Структура педагогического процесса как в средней, так и в высшей школе остаётся неиз-

менной: 

Цель - Принципы - Содержание - Методы - Средства - Формы 

Цели обучения - начальный компонент педагогического процесса. В нем преподаватель и 

студент уясняют конечный результат своей совместной деятельности. 

Принципы обучения - служат для установления путей реализации поставленных целей 

обучения.  

Содержание обучения - часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо 

передать студентам для достижения поставленных целей обучения посредством выбранных пу-

тей реализации этих целей. 

Методы обучения - логическая цепь взаимосвязанных действий преподавателя и студента, 

посредством которых передается и воспринимается содержание, которое перерабатывается и 

воспроизводится.  

Средства обучения - материализованные предметные способы обработки содержания обу-

чения в совокупности с методами обучения.  

Формы организации обучения - обеспечивают логическую завершенность процесса обу-

чения. 

 

Преподаватель, занимаясь вопросами проектирования учебно-воспитательного процесса, 

непременно ставит перед собой задачу познания процесса обучения. Результатом этого позна-

ния является установление законов и закономерностей процесса обучения.  

Педагогический закон - внутренняя, существенная, устойчивая связь педагогических яв-

лений, обусловливающая их необходимое, закономерное развитие.  

Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения раскрывает 

объективный процесс определяющего влияния общественных отношений, социального строя на 

формирование всех элементов воспитания и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя дан-

ный закон, полно и оптимально перевести социальный заказ на уровень педагогических средств 

и методов. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения. Раскрывает соотношение овладения 

знаниями, способами деятельности и всестороннего развития личности.  

Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности студентов рас-

крывает соотношения между педагогическим руководством и развитием собственной активно-

сти обучающихся, между способами организации обучения и его результатами.  

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает соотношение части и 

целого в педагогическом процессе, необходимость гармонического единства рационального, 

эмоционального, сообщающего и поискового, содержательного, операционного и мотивацион-

ного компонентов и т.д.  

Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении. 

 



Цели профессионального образования. Цели профессионального образования выпол-

няют системообразующую функцию в педагогической деятельности. Именно от выбора целей в 

наибольшей степени зависит выбор содержания, методов и средств обучения и воспитания. 

Виды педагогических целей многообразны. Можно выделить нормативные государствен-

ные цели образования, общественные цели, инициативные цели самих преподавателей. 

Нормативные государственные цели - это наиболее общие цели, определяющиеся в пра-

вительственных документах, в государственных стандартах образования. Параллельно суще-

ствуют общественные цели - цели различных слоев общества, отражающие их потребности, ин-

тересы и запросы по профессиональной подготовке. Например, к особым целям относятся цели 

работодателя. Эти запросы учитывают педагоги, создавая различные типы специализаций, раз-

ные концепции обучения. Инициативные цели - это непосредственные цели, разрабатываемые 

самими педагогами-практиками и их студентами с учетом типа учебного заведения, профиля 

специализации и учебного предмета, с учетом уровня развития студентов, подготовленности 

педагогов.  

Для более полного и дифференцированного описания целей, а также для обеспечения диа-

гностичности они с самого начала должны формулироваться на языке тех задач, для решения 

которых необходимы подлежащие усвоению знания, умения, убеждения, эстетические чувства 

и т.д. Такой операциональный способ задания целей требует владения специальной методоло-

гией, которая находится сейчас в стадии разработки. Совокупность финальных целей - перечень 

задач, которые должен уметь решать специалист по завершении обучения, получили название 

модели (профили) специалиста. 

Сама по себе модель специалиста не является психолого-педагогическим конструктом. В 

основе ее содержания лежит, как правило, квалификационная характеристика, в которой фик-

сируется система требований к работнику, занимающему данный рабочий пост в системе обще-

ственного производства. В ней, в частности, описывается назначение данного рабочего поста, 

основной характер деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь, какими 

личными качествами обладать. Модель специалиста становится инструментом решения психо-

лого-педагогических задач, когда на ее основе строится модель подготовки будущего специали-

ста, в которой осуществляется проекция требований к специалисту на требования к организа-

ции учебного процесса, к содержанию учебных планов, программ, к методам обучения и т.д. 

Согласно Н.Ф.Талызиной, первым шагом перехода от модели специалиста к модели его 

подготовки служит выделение и полное описание типовых задач, которые он должен будет ре-

шать в своей будущей профессиональной деятельности. Типовые задачи выстраиваются в 

иерархию, которая одновременно является иерархией целей высшего образования. 

1. Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые должны уметь решать все 

специалисты, независимо от конкретной профессии или страны проживания. Они определяются 

характером данной исторической эпохи и могут быть условно названы задачами века. В наше 

время к числу таких задач можно отнести:  

 экологические задачи (минимизация негативных воздействий на природу производ-

ственной и иной деятельности людей и т.д.);  

 задачи непрерывного послевузовского образования (эффективный поиск, анализ и хра-

нение информации, приложение ее к решению профессиональных проблем и т.д.);  

 задачи, вытекающие из коллективного характера большинства видов современной дея-

тельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация 

совместной деятельности, учет «человеческого фактора» при прогнозировании результатов ра-

боты и т.д.). 

2. Второй уровень образуют задачи, специфичные для данной страны. В нашей стране 

сейчас особенно актуальны задачи, связанные с развитием рыночных отношений (экономиче-

ское обоснование проектов, проведение маркетинга, поиск надежных партнеров и финансовых 

источников, рекламирование товаров и услуг, выход на зарубежный рынок и т.п.). Другой по 

важности слой задач связан с проблемами межнациональных отношений (учет национальных 

традиций и обычаев, чуткое отношение к национальным чувствам, адекватное реагирование на 

любые проявления национализма и шовинизма). Наконец, современный специалист должен 

уметь решать производственные, управленческие и экономические задачи в условиях демокра-

тии, гласности, открытости и религиозной терпимости. Эти новые условия часто меняют сам 



характер задач по сравнению с тем, как они могли ставиться и решаться в тоталитарном обще-

стве. 

3. Третий уровень - собственно профессиональные задачи; он является самым большим по 

объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем виде эти задачи могут быть разделены 

практически для любой специальности на три типа:  

 исследовательские задачи (требуют умения планировать и проводить исследовательскую 

работу именно в данной области знания или сфере деятельности);  

 практические задачи (направленные на получение конкретного результата в будущей 

профессиональной деятельности и т.п.);  

 педагогические задачи (преподавание соответствующего предмета в учебном заведении 

или в условиях производственного обучения). 

Каждый из типов задач третьего уровня требует для своего описания специфических про-

фессиональных знаний.  

На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся элементов строят мо-

дель деятельности специалиста. Но если готовить студентов, ориентируясь на эту модель, то ко 

времени окончания ими вуза модель в значительной степени устареет. Возникает необходи-

мость в очень сложной работе по выявлению тенденций в изменении характера задач и постро-

ении прогностической модели деятельности специалиста. Это может потребовать специальных 

исследований с участием высококвалифицированных специалистов.  

Но только на основе прогностической модели можно смело приступать к разработке мо-

дели подготовки специалиста. Последняя в окончательном виде включает в себя учебный план 

(в нем указаны перечень предметов, объем часов, формы отчетности, тип занятий и др.) и раз-

вернутые программы отдельных предметов. 

 

Дидактические принципы обучения. Понятие «принцип» происходит от латинского 

«principium» - начало, основа. По своему происхождению принципы обучения (дидактические 

принципы) являются теоретическим обобщением педагогической практики, возникают из опы-

та практической деятельности и, следовательно, носят объективный характер. 

Принципы обучения всегда отражают зависимости между объективными закономерно-

стями учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это методиче-

ское выражение познанных законов и закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятив-

ных норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как рекомендации, 

направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как способы дости-

жения педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса. 

Принцип - это система исходных теоретических положений, руководящих идей и основ-

ных требований к проектированию целостного образовательного процесса, вытекающих из 

установленных психолого-педагогической наукой закономерностей и изучаемых в целях, со-

держании, педагогических технологиях, деятельности преподавателей и деятельности студен-

тов. 

Выделяют следующие обще дидактические принципы обучения: 

1. Научность и доступность, посильная трудность. 

2. Сознательность и творческая активность студентов при руководящей роли преподава-

теля. 

3. Наглядность и развитие теоретического мышления. 

4. Системность и систематичность обучения. 

5. Переход от обучения к самообразованию. 

6. Связь обучения с жизнью и практикой профессиональ-ной деятельности. 

7. Прочность результатов обучения и развитие познавательных способностей учащихся. 

8. Положительный эмоциональный фон обучения. 

9. Коллективный характер обучения и учет индивидуаль-ных способностей студентов. 

10. Гуманизация и гуманитаризация обучения. 

11. Компьютеризация обучения. 

12. Интегративность обучения, учет межпредметных связей. 

13. Инновативность обучения. 



 

Содержание образования. Содержание образования - специально отобранная и признан-

ная обществом (государством) система элементов объективного опыта человечества, усвоение 

которой необходимо для успешной деятельности в определенной сфере. 

Общие требования к содержанию образования выработаны Е.П. Белозерцевым, которые 

представляют собой своего рода императив отбора содержания высшего профессионального 

образования: 

1. Содержание образования - один из факторов экономического и социального прогресса, 

оно должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование правового госу-

дарства. 

2. Содержание образования призвано обеспечивать: соответствующий мировому уровень 

общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающихся картины мира, 

адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обу-

чения), интеграции личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-

ние этого общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня направлено на получение молодыми 

людьми профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, между народами независимо от их расовой, национальной, этнической, религи-

озной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и суждений. 

Содержание профессионального образования - система знаний, умений и навыков, обес-

печивающих подготовку к профессиональной деятельности. Оно включает:  

 сумму понятий, положений, алгоритмов и современных теорий, объясняющих явления, 

которые происходят в природе, обществе, культуре и технике;  

 сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, применяемых в процессе труда;  

 обучение способам деятельности, гарантирующим формирование профессиональных 

умений и навыков.  

Стандарт (от лат. standart -- норма, образец) - в широком смысле образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные при сопоставлена с ними других подобных объектов. Необходи-

мость в стандартах профессионального образования связана с потребностью упорядочения ба-

зовых требований к содержанию и качеству профессионального обучения в различных типах 

учебных заведений. Наличие стандарта профессионального образования позволяет:  

 установить базовый уровень квалификации, ниже которого не может быть аттестации, и 

установить базовый уровень подготовки специалиста на различных ступенях обучения; 

 повысить качество профессионального обучения за счет расширения профиля, универса-

лизации содержания образования, применяемых педагогических технологий, средств и методов 

обучения; 

 обеспечить конвертируемость профессионального образования внутри государства и за 

его пределами; 

 упорядочить права обучающихся и повысить ответственность учебных заведений раз-

личного типа в профессиональной подготовке и профессиональном образовании; 

 установить место каждого уровня профессионального образования в системе непрерыв-

ного образования. 

Стандарт профессионального образования может быть: международный, государственный 

и региональный. 

Государственный образовательный стандарт призван обеспечить сохранение единства об-

разовательного пространства, возможность непрерывного образования, академическую мо-

бильность, рациональные траты финансовых и материальных ресурсов. Стандарты должны со-

ответствовать запросам личности, отечества и государства, возможностям их реализации и 

иметь инструментально-технологическую организацию, опирающуюся на достаточно строго 

определенные эталоны. 

 



Методы обучения в вузе. Одна из важнейших проблем дидактики - проблема методов 

обучения - остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом 

плане.  

Метод обучения - способ представления (подачи) информации студенту в ходе его позна-

вательной деятельности. Это те действия, которые взаимосвязывают педагога и студента, то 

есть бинарные, двойственные по своей сути. 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения поня-

тия «метод обучения».  

Классификация методов по характеру (степени самостоятельности и творчества) деятель-

ности обучаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И. 

Я. Лернер и М. Н. Скаткин.  

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Учащиеся получают знания на лекции, из 

учебной или методической литературы, через экранное пособие в «готовом» виде. Воспринимая 

и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроиз-

водящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для передачи 

большого массива информации. 

2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе образца или 

правила. Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по ин-

струкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуаци-

ях. 

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные источники и средства, пе-

дагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показы-

вает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучаст-

никами научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется. 

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познава-

тельных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и ука-

заний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направ-

ляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами 

(в том числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей 

которого - эвристическая беседа, - проверенный способ активизации мышления, возбуждения 

интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах. 

5. Исследовательский метод. После анализа материала, постановки проблем и задач и 

краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литерату-

ру, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового харак-

тера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской дея-

тельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы 

научного исследования. 

Распространенная классификация методов построена на основе выделения источников пе-

редачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы:  

Словесные: Рассказ, беседа, инструктаж и др. 

Практические методы: Упражнение, тренировка, самоуправление и др. 

Наглядные методы: Иллюстрирование, показ, предъявление материала. 

Активные методы обучения - это способы активизации учебно-познавательной деятельно-

сти студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студен-

ты. 

Таким образом, активные методы обучения - это обучение деятельностью. Так, например, 

Л.С.Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за собой развитие, 

так как личность развивается в процессе деятельности. Именно в активной деятельности, 

направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для их профессиональной деятельности, развиваются творческие способности. В ос-

нове активных методов лежит диалогическое общение, как между преподавателем и студента-

ми, так и между самими студентами. А в процессе диалога развиваются коммуникативные спо-

собности, умение решать проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов. 



Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной познава-

тельной деятельности, вызвать личностный интерес к решению каких-либо познавательных за-

дач, возможность применения студентами полученных знаний. Целью активных методов явля-

ется, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы (речь, 

память, воображение и т.д.).  

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процес-

са: 

1 этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, эвристиче-

ская беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап - контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как кол-

лективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие 

творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и не-

игровые методы. 

 

Тема 7. Профессиональное становление специалиста: понятие, характеристика, про-

должительность 

 

 

По мере освоения профессии личность все активнее погружается в профессиональную 

среду. Реализация деятельности осуществляется относительно устойчивыми и оптимальными 

для работника способами. Стабилизация профессиональной деятельности приводит 

к формированию новой системы отношений личности к окружающей действительности и самой 

себе, при этом, профессиональная деятельность характеризуется индивидуальными личностно-

сообразными технологиями выполнения, наступает стадия профессионализации и становления 

специалиста. Дальнейшее повышение квалификации специалиста, индивидуализация техноло-

гий выполнения деятельности, выработка собственной профессиональной позиции, высокое ка-

чество и производительность труда приводят к переходу личности на уровень профессионали-

зации, на котором происходит становление профессионала. 

Объектами профессионального развития личности являются ее интегральные характе-

ристики: социально-профессиональная направленность, компетентность, метапрофессиональ-

ные качества, психофизиологические свойства. По мнению Э.Ф. Зеера концептуальным поло-

жениям личностно ориентированного профессионального образования является личностное 

и профессиональное развитие обучающегося, которое рассматривается как главная цель, изме-

няющая место субъекта учения на всех этапах профессионального образовательного процесса. 

Развитие обучаемого как личности, как субъекта деятельности является важнейшей целью про-

фессионального образования и может рассматриваться в качестве его системообразующего 

фактора. Профессиональная школа, будучи социальным институтом, призвана готовить своего 

выпускника к будущей социально-профессиональной жизни. Становление специалиста предпо-

лагает развитие акмеологической направленности и профессионального сознания; социального 

и профессионального интеллекта; самостоятельности, автономности и уверенности в себе; про-

фессионально важных качеств и компетентности. 

Различают две стратегии образования. 1-я – образование как процесс и результат опре-

деленного стандартизированного содержания образования в форме знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей. 2-я – образование как непрерывный процесс развития, ста-

новления личности (формирование потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы, познавательных способностей, социально и профессионально-важных качеств). Первая 

стратегия ориентирована на получение планируемых результатов (обученности), вторая – на 

цели-векторы – обучаемость, самоактуализация, социализация (Д.Г. Левитес). 

Для реализации первой стратегии образования существуют стандарты, учебные планы, 

программы, формы, методы и средства обучения, способы оценки результатов обучения. 

Реализация второй стратегии и содержательно, и технологически не проработана, резуль-

таты образования плохо поддаются контролю, направлены на отдаленные перспективы, на ре-

шение глобальных образовательных проблем. Ориентация на глобальные и перспективные цели 

образования требует новых образовательных технологий. Реализация развивающейся функции 

профессионального образования определяется психолого-педагогическими технологиями. 



Развивающая образовательная технология – это упорядоченная совокупность дей-

ствий, операций и процедур, направленных на развитие личности, инструментально обеспечи-

вающая достижение прогнозируемого результата в профессионально-педагогических ситуаци-

ях, образующих интеграционное единство форм и методов обучения, при взаимодействии обу-

чаемых и педагогов в процессе развития индивидуального стиля деятельности. (Э.Ф. Зеер). 

Для реализации этих технологий должны соблюдаться условия – мотивационное обеспе-

чение субъектов педагогической деятельности и учение, основанное на реализации личностных 

функций в этом процессе и наличие четко заданной цели образования. Представление учебного 

материала в виде системы познавательных и практических задач, заданий, ситуаций, проектов, 

упражнений и т.д. Указание способов взаимодействия субъектов профессионально-

образовательного стандарта. Развивающееся профессиональное образование представляет со-

бой интеграцию обучения, воспитания и развития, поэтому технологии должны быть направле-

ны на реализацию этих трех составляющих, обеспечивающих становление личности. 

В проектировании профиля специалиста выделяют различные этапы. 

1-й – определяются цели и задачи профессионального развития или повышения квалифи-

кации специалиста; 2-й – разрабатывается профессионально-образовательная программа специ-

алиста; 3-й – составляется технологическая карта реализации профессионально-

образовательной программы с указанием личностно-развивающих технологий; 4-й этап – кон-

струируется профессионально-психологический профиль специалиста; 5-й – проектируется 

сценарий реализации всей профессионально-образовательной программы. 

Метод проектов является системой обучения, при которой обучаемые приобретают зна-

ния, умения и навыки, а также компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества 

в процессе конструирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся практи-

ческих заданий – проектов. Основная цель проектов – интеграция профессиональной подготов-

ки обучаемых по разным учебным дисциплинам для установления прочных межпредметных 

связей. Дидактическая ценность проектов заключается в использовании самостоятельной про-

ектировочной деятельности обучаемых как основного средства их профессионального разви-

тия. 

Весьма подходящим проектом для врачей различных специальностей является проект по 

проведению клинических исследований оригинальных лекарственных средств (3-4 фазы клини-

ческих исследований), а также изучение нового лекарственного средства на этапе проведения 

доклинических (биофармацевтических) исследований. 

Когнитивное инструктирование также относится к развивающимся технологиям профес-

сионального образования. Сущность технологии заключается в предоставлении информации 

в наглядно-графическом виде (книги, тексты, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) для решения 

учебно-познавательной задачи, выполнения практико-ориентированного задания. 

 

Тема 8. Этапы профессионального становления: допрофессиональный; этап профес-

сиональной подготовки 

 

Профессиональное становление охватывает длительный период жизни человека (35 – 40 

лет). В течение этого времени меняются жизненные и профессиональные планы, происходит 

смена социальной ситуации, ведущей деятельности, перестройка структуры личности. Поэтому 

возникает необходимость разделения данного процесса на периоды или стадии. В связи с этим 

встает вопрос о критериях выделения стадий в непрерывном процессе профессионального ста-

новления. 

Отечественные психологи, глубоко исследовавшие проблему профессионального станов-

ления личности, в качестве критериев выделения стадий избрали отношение личности к про-

фессии и уровень выполнения деятельности. Выделяют четыре стадии: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовку к профессиональной деятельности; 

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в производственном 

коллективе; 

4) полную реализацию личности в профессиональном труде1. 

Также обосновали следующую профессионально ориентированную периодизацию: 



1) стадия оптации (12 – 17лет) – подготовка к сознательному выбору профессионального 

пути; 

2) стадия профессиональной подготовки (15 – 23 года) – овладение знаниями, умениями и 

навыками будущей профессиональной деятельности; 

3) стадия развития профессионала (от 16 – 23 лет до пенсионного возраста) – вхождение в 

систему межличностных отношений в профессиональных общностях и дальнейшее развитие 

субъекта деятельности 

В более поздней периодизации жизненного пути профессионала предлагают более по-

дробную группировку фаз: 

■ оптация – период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении; 

■ адаптация – вхождение в профессию и привыкание к ней; 

■ фаза интернала – приобретение профессионального опыта; 

■ мастерство – квалифицированное выполнение трудовой деятельности; 

■ фаза авторитета – достижение профессионалом высокой квалификации; 

■ наставничество – передача профессионалом своего опыта. 

Не претендуя на строгую научную дифференциацию профессиональной жизни человека, 

психологи предлагают эту периодизацию для критического размышления. 

В качестве критерия выделения этапов становления профессионала избраны уровни про-

фессионализма личности. Выделяют 5 уровней и 9 этапов: 

1) допрофессионализм включает этап первичного ознакомления с профессией; 

2) профессионализм состоит из трех этапов: адаптации к профессии, самоактуализации в 

ней и свободного владения профессией в форме мастерства; 

3) суперпрофессионализм также состоит из трех этапов: свободного владения профессией 

в форме творчества, овладения рядом смежных профессий, творческого самопроектирования 

себя как личности; 

4) непрофессионализм – выполнение труда по профессионально искаженным нормам на 

фоне деформации личности; 

5) послепрофессионализм – завершение профессиональной деятельности. 

За рубежом широкое признание получила периодизация Дж.Сьюпера, выделившего пять 

основных этапов профессиональной зрелости: 

1) рост– развитие интересов, способностей (0–14 лет); 

2) исследование – апробация своих сил (14 – 25 лет); 

3) утверждение – профессиональное образование и упрочение своих позиций в обществе 

(25 – 44 года); 

4) поддерживание – создание устойчивого профессионального положения (45 – 64 года); 

5) спад – уменьшение профессиональной активности (65 лет и более). 

Из краткого анализа периодизаций профессионального становления личности следует, 

что, несмотря на разные критерии и основания дифференциации этого процесса, выделяются 

примерно одинаковые стадии. Логика развиваемой нами концепции профессионального ста-

новления обусловливает правомерность обобщения проделанного анализа. 

Поскольку на выбор профессионального труда, становление специалиста влияют соци-

ально-экономические факторы, то правомерно в качестве основания членения профессиональ-

ного развития человека избрать социальную ситуацию, которая детерминирует отношение лич-

ности к профессии и профессиональным общностям. 

Следующим основанием дифференциации профессионального становления выступает ве-

дущая деятельность. Ее освоение, совершенствование способов выполнения приводят к карди-

нальной перестройке личности. Очевидно, что деятельность, осуществляемая на репродуктив-

ном уровне, предъявляет иные требования к личности, чем частично поисковая и творческая. 

Психологическая организация личности молодого специалиста, осваивающего профессиональ-

ную деятельность, вне всякого сомнения, отличается от психологической организации личности 

профессионала. Следует иметь в виду, что психологические механизмы реализации конкретной 

деятельности на репродуктивном и творческом уровнях настолько различны, что их можно от-

нести к разным типам деятельности, т.е. переход с одного уровня выполнения деятельности на 

другой, более высокий, сопровождается перестройкой личности . 

Таким образом, в качестве оснований для выделения стадий профессионального станов-

ления личности оправданно взять социальную ситуацию и уровень реализации ведущей дея-



тельности. Рассмотрим влияние этих двух факторов на профессиональное становление лично-

сти. 

1. Началом данного процесса является зарождение профессионально ориентированных 

интересов и склонностей у детей под влиянием родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр 

и учебных предметов (О-12 лет). 

2. Затем следует формирование профессиональных намерений, которое завершается осо-

знанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором профессии. Этот период в становлении 

личности получил название оптации. Особенность социальной ситуации развития заключается 

в том, что юноши и девушки находятся на завершающем этапе детства – перед началом само-

стоятельной жизни. Ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная. В ее рамках 

складываются познавательные и профессиональные интересы, формируются жизненные планы. 

Профессиональная активность личности направлена на поиск своего места в мире профессий и 

отчетливо проявляется в решении вопроса о выборе профессии. 

3. Следующая стадия становления начинается с поступления в профессиональное учебное 

заведение (профессиональное училище, техникум, вуз). Социальная ситуация характеризуется 

новой социальной ролью личности (учащийся, студент), новыми взаимоотношениями в коллек-

тиве, большей социальной независимостью, политическим и гражданским совершеннолетием. 

Ведущая деятельность – профессионально-познавательная, ориентированная на получение кон-

кретной профессии. Длительность стадии профессиональной подготовки зависит от типа учеб-

ного заведения, а в случае поступления на работу сразу после окончания школы ее продолжи-

тельность может быть значительно сокращена (до одного - двух месяцев). 

4. После окончания учебного заведения наступает стадия профессиональной адаптации. 

Социальная ситуация коренным образом меняется: новая система отношений в разновозраст-

ном производственном коллективе, иная социальная роль, новые социально-экономические 

условия и профессиональные отношения. Ведущей деятельностью становится профессиональ-

ная. Однако уровень ее выполнения, как правило, носит нормативно-репродуктивный характер. 

Профессиональная активность личности на этой стадии резко возрастает. Она направлена 

на социально-профессиональную адаптацию – освоение системы взаимоотношений в коллекти-

ве, новой социальной роли, приобретение профессионального опыта и самостоятельное выпол-

нение профессионального труда. 

5. По мере освоения профессии личность все больше погружается в профессиональную 

среду. Реализация деятельности осуществляется относительно устойчивыми и оптимальными 

для работника способами. Стабилизация профессиональной деятельности приводит к формиро-

ванию новой системы отношений личности к окружающей действительности и к самой себе. 

Эти изменения ведут к образованию новой социальной ситуации, а сама профессиональная дея-

тельность характеризуется индивидуальными личностносообразными технологиями выполне-

ния. Наступает стадия первичной профессионализации и становления специалиста. 

6. Дальнейшее повышение квалификации, индивидуализация технологий выполнения дея-

тельности, выработка собственной профессиональной позиции, высокое качество и производи-

тельность труда приводят к переходу личности на второй уровень профессионализации, на ко-

тором происходит становление профессионала. 

На этой стадии профессиональная активность постепенно стабилизируется, уровень ее 

проявления индивидуализируется и зависит от психологических особенностей личности. Но в 

целом каждому работнику присущ свой устойчивый и оптимальный уровень профессиональной 

активности. 

7. И лишь часть работников, обладающих творческими потенциями, развитой потребно-

стью в самоосуществлении и самореализации, переходит на следующую стадию – профессио-

нального мастерства и становления акме-профессионалов. Для нее характерны высокая творче-

ская и социальная активность личности, продуктивный уровень выполнения профессиональной 

деятельности. Переход на стадию мастерства изменяет социальную ситуацию, кардинально ме-

няет характер выполнения профессиональной деятельности, резко повышает уровень профес-

сиональной активности личности. Профессиональная активность проявляется в поиске новых, 

более эффективных способов выполнения деятельности, изменении устоявшихся взаимоотно-

шений с коллективом, попытках преодолеть, сломать традиционно сложившиеся методы 

управления, в неудовлетворенности собой, стремлении выйти за пределы себя. Постижение 

вершин профессионализма (акме) – свидетельство того, что личность состоялась. Переход от 



одной стадии профессионального становления к другой означает смену социальной ситуации 

развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой соци-

альной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку личности. Все эти измене-

ния не могут не вызывать психической напряженности личности. Переход от одной стадии к 

другой порождает субъективные и объективные трудности, межличностные и внутриличност-

ные конфликты. Можно утверждать, что смена стадий инициирует нормативные кризисы про-

фессионального становления личности. 

Мы рассмотрели логику профессионального становления в рамках одной профессии, од-

нако до 50% работников меняют в течение трудовой жизни профиль своих профессий, т.е. по-

следовательность стадий нарушается. В условиях возрастающей безработицы человек вынуж-

ден повторять отдельные стадии вследствие вновь возникающих проблем профессионального 

самоопределения, профессиональной переподготовки, адаптации к новой профессии и новому 

профессиональному сообществу. 

В связи с этим возникает необходимость создания новых технологий профессионального 

развития и становления личности, ориентированных на постоянно изменяющийся рынок труда, 

развивающих профессиональную мобильность и повышающих конкурентоспособность работ-

ников. 

 

Тема 9. Мотивация и умения ученого и преподавателя 

 

 

ВОПРОСЫ:  

 1. Мотивация научной и педагогической деятельности.  

 2. Гностический, конструктивный, коммуникативный, организаторский компоненты 

научной и педагогической деятельности.  

 3. Характеристика умений у преподавателей с различным стажем работы и научным 

опытом. 

 

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация. 

Мотивация вообще, и мотивация преподавателя в частности, является одной из фундаменталь-

ных проблем как для отечественной, так и для зарубежной психологии и педагогики. Её значи-

мость для образовательной практики настолько велика, что интерес и внимание учёных к раз-

личным аспектам этой проблемы не ослабевает на протяжении многих десятилетий. 

Мотивация – это побуждение к какой-либо деятельности, усилиям, достижениям. Иными 

словами, мотивировать кого-то - значит, добиться, чтобы человек захотел проявлять усердие, 

добросовестное отношение к своим обязанностям. В полной мере это относится и к педагогам. 

В настоящее время для объяснения мотивации педагога широко привлекаются общепси-

хологические теории. В качестве примера можно привести широко известную пирамиду по-

требностей А. Маслоу. 

Согласно Маслоу, человек работает для того, чтобы удовлетворить свои потребности.  

Он выделил пять качественно разных групп человеческих потребностей: 

 физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные потребности); 

  потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от физических и 

психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиоло-

гические потребности будут удовлетворены в будущем); 

  социальные потребности (принадлежность к социальной группе (семья, друзья, колле-

ги по работе и т.д.), чувство, что тебя принимают другие, чувства социального взаимодействия, 

привязанности, поддержки); 

  потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, признании и 

уважении со стороны окружающих) 

 потребности самовыражения (потребность в реализации своих потенциальных возмож-

ностей и росте как личности). 

Одна из моделей принадлежит отечественному исследователю К.Г. Митрофанову, счита-

ющему, что мотивация педагога развивается поэтапно. В начале своей профессиональной дея-

тельности основным мотивом педагога является стремление к самоутверждению, признанию со 

стороны обучающихся, коллег. Затем акцент переносится на содержание воспитания и обуче-



ния. Преподаватель активно овладевает преподаваемым материалом, занимается конструирова-

нием отдельных занятий и учебных курсов, что приводит к повышению его интереса к спосо-

бам педагогической работы. Впоследствии начинают преобладать интересы к пониманию и 

развитию обучаемого, его личности и поведения. 

Распространена также точка зрения, согласно которой профессиональные мотивы педаго-

га можно сгруппировать в три блока: мотивы выбора педагогической профессии; мотивы, про-

являющиеся в процессе труда преподавателя; мотивы совершенствования педагогической дея-

тельности. 

В отличие от других, преподаватели высшей школы предрасположены к тому типу моти-

вации труда работников, для которого основу составляют высокие идейные и человеческие 

ценности. Это люди, стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм. 

Большинство из них работают ради дела, которым занимаются, несмотря на то, что при этом 

они получают от государства и общества очень скромное материальное вознаграждение. Работ-

ников с мотивацией такого типа называют «патриотами». 

Все люди мотивируются разными факторами. Залог успеха состоит в том, чтобы дать со-

трудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. Разобраться в этом и сформиро-

вать соответствующую систему мотивации помогут социально-психологические типы. 

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на небольшой нагрузке 

ради получения опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в 

делах коллектива, стремятся впитывать, усваивать, а не влиять. Юные работники не умеют пла-

нировать, прогнозировать свою работу, определять конечный результат. Их сверхзадача – спра-

виться с возложенными должностными обязанностями. Однако пройдет год-два – и все поменя-

ется. 

Профессионалы – высококлассные специалисты, работающие, прежде всего на результат. 

Они реалистичны, активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией, 

берут на себя разные общественные поручения. 

Творцы – это креативные личности, интеллектуалы, предпочитающие эвристические фор-

мы работы. Они ищут интересные приемы, подходы, стремясь модернизировать учебный про-

цесс. Творцы способны выдвигать идеи и реализовывать их, но непросто уживаются в коллек-

тиве, так как излишне критичны и самокритичны. 

Пунктуалы, скорее всего, педанты-аккуратисты, которые особенно ценят комфортность 

работы, ее своевременное начало и завершение, четкость и спланированность действий руко-

водства. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными лидерами. Находясь 

несколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют механизмом влияния на начальство, 

формируют общественное мнение и определяют судьбоносные решения. 

В любом педагогическом коллективе работают педагоги, для которых в тот или иной мо-

мент актуальны потребности разного уровня. Это зависит от возраста, образования, опыта ра-

боты, характеристик личности преподавателя, социально-психологических условий труда. 

Экономические способы мотивации 

Наиболее реалистичны малозатратные разовые варианты, которые выполняют больше 

психологическую задачу и могут оказаться полезными на некоторое время. Они ни к чему не 

обязывают и могут применяться в отношении всех членов коллектива. 

К таким вариантам относят: 

 премию по итогам работы или определенного периода (учебной четверти, года); 

 бесплатную путевку в санаторий или дом отдыха для педагога или его детей; 

 ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник); 

 льготный проездной; 

 различные виды страхования; 

 медицинский осмотр и другие медицинские услуги; 

 оплату бассейна или тренажерного зала; 

 экскурсии и другие виды досуга (абонемент в театр, кино и проч.); 

 корпоративные празднества и вечеринки. 

Можно назвать долгосрочные и более затратные способы поддержки, применять которые 

следует избирательно, отдавая себе отчет, что вряд ли когда представится возможность моти-



вировать сотрудника сильнее. Здесь важна степень личного доверия, уважения в коллективе, 

ценности педагога для учреждения. 

К таким способам стимуляции можно отнести: 

 регулярную оплату учебно-методической литературы за счет средств организации; 

 аттестацию на более высокую категорию; 

 содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта; 

 предоставление возможности вести платные дополнительные образовательные услуги; 

 разрешение на работу по совмещению; 

 назначение на руководящую должность (председателем методического объединения, за-

местителем директора и др.); 

 оказание материальной помощи на лечение или для обучения в вузе; 

 содействие в улучшении жилищных условий. 

Среди общественности распространено мнение, что повышение зарплаты – наиболее дей-

ственное средство поощрения деятельности педагогов. Но это не совсем верно. Во-первых, те, 

кто превыше всего ставит уровень дохода, в образовании давно не работают. Во-вторых, эко-

номические способы стимулирования мотивации вообще обладают ограниченной эффективно-

стью. Поэтому руководству чаще необходимо задумываться о других, нематериальных, стиму-

лах (интеллектуально-творческих, ресурсных, статусных). 

Интеллектуально-творческие способы мотивации 

Это способы мотивации творческих кадров, способствующие их образовательному и про-

фессиональному росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с ак-

тивными профессионалами, креативными личностями. Даже разовое использование такой мо-

тивации может быть полезно. Оно необходимо одаренному педагогу для дальнейшего самораз-

вития. 

Среди таких приемов выделяют: 

 доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой выполненной работы, 

устная похвала после посещения урока (занятия) или мероприятия; 

 проведение открытых уроков, семинаров; 

 направление слушателем на различные проблемные семинары и конференции; 

 содействие в выдвижении на престижный конкурс; 

 возможность представлять свою организацию на значимых мероприятиях (форумах, 

конференциях), в том числе международных; 

 помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и пособий, публикаций к 

печати; 

 содействие в разработке и утверждении авторской программы и т. д. 

Ресурсные способы 

Сюда относят способы мотивации, позволяющие экономить время специалиста или рас-

пределять его более эффективно. Эти приемы окажутся близки пунктуалам, желающим опти-

мизировать свое пребывание на работе. 

Данное стремление, прежде всего, связано с семьей (строительство семейного гнезда, вос-

питание детей, уход за больными родственниками), а также может быть вызвано занятостью на 

другой работе, общественной деятельностью, наличием любимого увлечения и проч. 

Пунктуалы предпочитают: 

 дополнительные отгулы (в течение года или к отпуску); 

 удобный график отпуска, а также его непрерывность; 

 наиболее компактный (без окон) график работы; 

 методические часы и дни; 

 возможность выбора учебной нагрузки. 

К ресурсным способам стимулирования относят такие инструменты руководителя, как 

предоставление постоянного кабинета, дополнительного оборудования или новой мебели, со-

здание комфортной рабочей обстановки (шторы, жалюзи, кашпо, стенды, картины и т. п.). 

Статусные способы 

Данные методы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они особенно ценны для 

хранителей традиций образовательного учреждения. В их число входят: 

 оказание административной помощи в разрешении конфликтных ситуаций (между педа-

гогами или родителями учащихся); 



 публичная похвала на совещании или педсовете; 

 вынесение благодарности в приказе; 

 представление к грамоте или званию; 

 помещение фотографии на стенд типа «Лидеры в образовании»; 

 признание успехов детей (организация выставки работ учащихся, концерта творческого 

коллектива, выступления спортивной команды и т. п.); 

 выражение признательности со стороны детей и их родителей. 

Используя данные способы в отдельности и интегрируя их, а также используя индивиду-

альный подход к каждому педагогу, можно достигнуть высокого качественного результата. 

Новая система финансирования, как ни парадоксально, привела к снижению мотивации в 

работе преподавателя.  

Для повышения мотивации педагога предполагаются различные меры его стимулирова-

ния. Их можно классифицировать в соответствии с тремя основными направлениями усиления 

мотивации преподавателя: удовлетворение материальных и социальных потребностей педаго-

гов, а также их стремления к личностному росту и самоактуализации. 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 

 

 

 

 

   

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ И  

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

 

 
 

 

Информационные технологии в науке и образовании 

 

методические указания для лабораторных занятий обучающихся по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2022 



2 

 

 

 

УДК 681.142.37 

ББК 32.81 

 

Составители:  

Зав. кафедрой бизнес-информатики и прикладной математики, д.э.н., профессор 

Шашкова И.Г.         

              

Рецензенты:          

 зав. кафедрой маркетинга и товароведения, к.э.н., доцент Конкина В.С. 

 доцент кафедры бизнес-информатики и прикладной математики, к.э.н.  

Морозова Л.А.            

 

Методические указания содержат задания для лабораторных занятий и 

методические указания по их выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 
 

Введение 4 

Лабораторная работа 1. Использование текстовых процессоров в научных 

исследованиях и педагогической деятельности. 

 

11 

Лабораторная работа 2. Использование табличных процессоров в научных 

исследованиях и педагогической деятельности. 

 

14 

Лабораторная работа 3. Разработка презентаций для научных исследований 

и педагогической деятельности. 

 

17 

Лабораторная работа 4. Использование справочно-правовых систем в ходе 

научных исследований и педагогической деятельности 

 

19 

Лабораторная работа 5. Интернет как инструмент для современных 

научных исследований и педагогической деятельности 

 

26 

Лабораторная работа 6. Интерфейс, назначение и возможности 

специализированных пакетов для решения задач по направлениям 

подготовки обучающихся 

 

 

28 

Литература 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 



4 

 

 

Стремительно развивающийся процесс информатизации всех сфер жизни 

общества делает возможным поднять на новый уровень организацию и 

качество исследовательской и преподавательской работы. 

Для проведения обзора состояния рассматриваемой проблемы молодой 

ученый (преподаватель) обычно идет в библиотеку и там проводит поиск 

литературы по интересующему вопросу. Зачастую найти статьи (а тем более, 

материалы конференций) по требуемой тематике в фондах крупных библиотек 

работа не простая, трудоемкая и не всегда дающая желаемый результат.  

Изучение имеющейся литературы даёт возможность узнать, какие 

стороны проблемы уже достаточно изучены, по каким ведутся научные 

дискуссии, что устарело, а какие вопросы ещё не исследованы. На данном этапе 

существует несколько возможностей использования информационных 

технологий: 

1. Для поиска литературы:  

а) в электронном каталоге реальной библиотеки ВУЗа, а также заказ 

литературы через внутреннюю сеть библиотек;  

б) в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla 

Firefox и др., различных поисковых машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, 

Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т.д.).  

На сегодняшний день через Internet из русскоязычных ресурсов доступны 

электронные версии многих российских газет и журналов, базы рефератов, 

диссертаций, курсовых и дипломных работ, энциклопедии, электронные 

толковые словари, виртуальные учебники, информация о некоторых важных 

событиях и мероприятиях в сфере науки и образования. Интерес представляют 

собой электронные библиотеки, как например Российская Государственная 

Библиотека www.rsl.ru, Электронная Библиотека Института Философии РАН 

www.philosophy.ru/library, Научная Электронная Библиотека www.elibrary.ru, а 

также системы поиска книг в электронных библиотеках www.gpntb.ru, 

www.sigla.ru. Internet предоставляет также возможность для общения и обмена 
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мнениями среди исследователей на форумах, как, например, на Молодёжном 

Научном Форуме www.mno.ru/forum, также www.scientific.ru.  

2. Для работы с литературой в ходе: 

• составления библиографии — составления перечня источников, 

отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой; 

• реферирования — сжатого изложения основного содержания работы; 

• конспектирования — ведения более детальных записей, основу которых 

составляют выделение главных идей и положений работы; 

• аннотирования — краткой записи общего содержания книг или статей; 

• цитирования — дословной записи выражений, фактических или 

цифровых данных, содержащихся в литературном источнике. 

С помощью текстового редактора можно автоматизировать все 

вышеперечисленные операции. 

3. Для автоматического перевода текстов с помощью программ-

переводчиков (PROMT XT) с использованием электронных словарей (Abby 

Lingvo 7.0.) 

4. Хранения и накопления информации.  

Исследователь может хранить и обрабатывать большие массивы 

информации с помощью CD-, DVD – дисков, внешних накопителей на 

магнитных дисках, Flash-дисков.  

5. Для планирования процесса исследования.  

Система управления Microsoft Outlook позволяет хранить и вовремя 

предоставлять информацию о сроках проведения того или иного мероприятия, 

конференции, встречи или деловой переписки, имеющей отношение к 

исследованию.  

6. Общения с ведущими специалистами.  

Желательно списаться с ведущими специалистами в интересующей 

области, узнать об их новых достижениях. Для этого необходимо ознакомиться 

с их публикациями, знать место работы и адрес для переписки. Используемые 
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на данном этапе информационные технологии: глобальная сеть Интернет, 

почтовые клиенты (The Bat!), электронная почта, поисковые системы Интернет. 

Следующий этап в ходе научного исследования — стадия теоретического 

осмысливания фактов- включает: 

• выбор методологии — исходной концепции, опорных теоретических 

идей, положений; 

• построение гипотезы исследования; 

• выбор методов исследования и разработка методики исследования. 

Третий этап — опытно-экспериментальная работа включает: 

• построение гипотезы исследования – теоретической конструкции, 

истинность которой предстоит доказать; 

• организация и проведение констатирующего эксперимента; 

• организация и проведение уточняющего эксперимента; 

• проверка гипотезы исследования; 

• организация и проведение формирующего (контрольного) 

эксперимента; 

• окончательная проверка гипотезы исследования; 

• формулировка выводов исследования.  

На этом этапе исследования применяются: 

·эмпирические методы: эксперимент; наблюдение; самонаблюдение; 

беседа; интервью; 

·социологические методы: анкетирование, социометрия, тестирование, 

экспертные оценки;  

·математические методы: регистрация, ранжирование, шкалирование, 

индексирование, моделирование, диагностика, прогнозирование.  

На завершающей стадии организуется консилиум; изучение, обобщение и 

распространение массового и передового опыта.  

Информационные технологии применяются на данном этапе 

исследовательской работы для фиксации информации о предмете и для 

обработки полученной информации. 
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Фиксация данных исследования на его опытно-экспериментальной стадии 

осуществляется как правило в форме рабочего дневника исследователя, 

протоколов наблюдений, фотографий, кино- и видеодокументов, фонограмм 

(записей бесед, интервью и т.д.). Благодаря развитию мультимедийных 

технологий компьютер может осуществлять сегодня сбор и хранение не только 

текстовой, но и графической и звуковой информации об исследованиях. Для 

этого применяются цифровые фото- и видеокамеры, микрофоны, а также 

соответствующие программные средства для обработки и воспроизведения 

графики и звука: 

- универсальный проигрыватель (Microsoft Media Player); 

- аудиопроигрыватели (WinAmp, Apollo); 

- видеопроигрыватели (WinDVD, zplayer); 

- программы для просмотра изображений (ACD See, PhotoShop, 

CorelDraw,); 

- программа для создания схем, чертежей, графиков (Visio) и др. 

Кроме фиксации текстовой, звуковой и графической информации сегодня 

возможно применение компьютер в процессе сбора эмпирических данных. 

Чаще всего его используют при проведении анкетирования и тестирования. 

Сегодня стала доступной технология компьютерного и Internet- анкетирования. 

Она позволяет значительно повысить уровень исследований, охватить большее 

число респондентов одного или нескольких учреждения образования в одном 

или разных районах, а так же снизить трудовые затраты по обработке данных. 

Один из возможных вариантов оформления анкеты или теста это - формат 

HTML. Пользователь получает доступ к информации, заложенной в форме 

анкеты, привычным для него способом, используя знакомый браузер 

(например, Internet Explorer). Сама анкета или тест может размещаться как в 

Интернете, так и на сервере в школьном компьютерном классе или на 

отдельном компьютере.  

Затем для передачи результатов анкетирования или тестирования 

программа производит активизацию почтовой программы, установленной на 
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компьютере по умолчанию. Автоматически формируется письмо, на 

электронный адрес лица, заинтересованного в получении результатов анкеты. 

Программа автоматически формирует текстовый файл, содержащий в 

специальном формате результат заполнения анкеты, и в случае активного 

подключения к Internet происходит соединение и немедленная отправка данных 

на электронный почтовый адрес. 

Для обработки количественных данных полученных в ходе 

анкетирования, тестирования, ранжирования, регистрации, социометрии, 

интервью, беседы, наблюдений и эксперимента часто применяются 

математические методы исследования с использованием статистических 

пакетов прикладных программ (Statistica, Stadia, SPSS, SyStat).  

Необходимо также отметить возможность использования для 

статистической обработки данных табличного редактора Электронные 

таблицы. Данный редактор позволяет заносить данные исследования в 

электронные таблицы, создавать формулы, сортировать, фильтровать, 

группировать данные, проводить быстрые вычисления на листе таблицы, 

используя «Мастер функций». С табличными данными также можно проводить 

статистические операции, если к Электронным таблицам подключён пакет 

анализа данных. 

Табличный редактор Электронные таблицы с помощью встроенного 

мастера диаграмм также даёт возможность построить на основании результатов 

статистической обработки данных различные графики и гистограммы, которые 

можно впоследствии использовать на других этапах исследования. 

Таким образом, на этапе сбора и обработки данных исследования 

компьютер сегодня можно считать незаменимым. Он в значительной мере 

облегчает работу исследователя по регистрации, сортировке, хранению и 

переработке больших объёмов информации, полученных в ходе эксперимента, 

наблюдения, бесед, интервью, анкетирования и других методов 

исследовательской работы. Это позволяет исследователю сэкономить время, 
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избежать ошибок при расчётах и сделать объективные и достоверные выводы 

из экспериментальной части работе. 

Четвертый этап — анализ и оформление результатов исследования 

включает: 

• обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций; 

• научный доклад, статьи, учебно-методические пособия, монографии, 

книги; 

• плакаты, диафильмы, кинофильмы, презентации по теме исследования.  

На этапе оформления результатов исследования в виде диссертации, для 

подготовки научных докладов, статей, учебно-методических пособий, 

монографий, книг, плакатов по теме исследования также активно должны быть 

использованы информационные технологии. При этом могут использоваться 

уже упоминавшиеся ранее текстовый редактор и табличный редактор 

Электронные таблицы. Для обработки графических изображений и 

изготовления плакатов подойдут программы типа PhotoShop, Corel PHOTO-

PAINT, Visio и др.  

Пятый этап — пропаганда и внедрение результатов исследования 

включает: 

• выступления на кафедрах, советах, семинарах, научно-практических 

конференциях, симпозиумах и т.д.; 

• публикации в средствах массовой информации 

 ·публикации в Интернет. 

Для выступления на кафедрах, советах, семинарах, научно-практических 

конференциях, симпозиумах информационные технологии можно применить в 

качестве средства презентации графической и текстовой информации, 

иллюстрирующей доклад. В этом случае можно использовать программу для 

создания презентаций и деловой графики. Непосредственно демонстрация 

материала осуществляется с помощью мультимедийного проектора или 

крупногабаритного ЖК- или ЭЛТ- монитора. С помощью программы Microsoft 

Publisher возможно подготовить и напечатать раздаточный и иллюстративный 
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материал для участников конференции: брошюры, бюллетени, 

информационные листки и т.д. 

Кроме того, сегодня существует возможность публиковать статьи и 

монографии в Internet с помощью пакетов Front Page, Flash MX, Dream Weaver 

для создания Web-страниц. Публикация в Internet является на сегодняшний 

день самым быстрым способом донести новейшую информацию о ходе и 

результатах педагогического исследования заинтересованным лицам.  

Информационные технологии также могут оказать помощь в создании по 

результатам исследования учебных фильмов, передач, роликов социальной 

рекламы для телевидения, обучающих компьютерных программ, игр, 

интерактивных путешествий, энциклопедий и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что организация и проведение ни одного 

современного исследования (занятия) не может обойтись сегодня без 

применения информационных технологий. Очевидно, что в будущем, с 

расширением возможностей компьютера по переработке информации и 

разработкой искусственного интеллекта, а также нового программного 

обеспечения, компьютер станет не просто многофункциональным 

инструментом исследования, но и активным участником теоретической и 

экспериментальной работы. Возможно, он будет способен формализовать и 

описать явления, считавшиеся ранее недоступными для математической 

обработки и анализа; будет самостоятельно высказывать гипотезы, делать 

прогнозы и вносить предложения по ходу исследования. 
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Лабораторная работа №1. 

Тема: Использование текстовых процессоров в научных исследованиях и 

педагогической деятельности. 

 

Цель работы: Повторить основные возможности Текстового редактора и 

расширить представления о его функциональных возможностях. Научиться 

работать со сложными документами. 

 

Задание для самостоятельной подготовки 

 

1. Изучить порядок создания документов слияния в Текстовом 

редакторе. 

2. Изучить работу с электронными формами в Текстовом редакторе. 

3. Изучить средства программы Текстовом редакторе для обработки 

больших документов – сноски, закладки, оглавление, алфавитный 

(предметный) указатель, перекрестные ссылки 

4. Изучить дополнительные возможности Текстового редактора 

пользователям, которые связаны между собой локальной сетью и 

совместно работают с документами (сохранение версий документа, 

просмотр исправлений в тексте, добавление примечаний, добавление 

информации о свойствах документа, защита документа, отправка 

документа по маршруту).  

 

Задание к работе 

 

Требуется: 

Создать сложный документ по теме исследования или педагогической 

деятельности, который демонстрирует Ваше умение использовать функции 

слияния документов, средства создания форм и инструменты коллективной 

работы с документами.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое слияние документов?  

2. Перечислите этапы процесса слияния документа?  

3. Что называют источником данных? Приемником? 

4. Какие инструменты слияния предусмотрены в Текстовом редакторе? 

5. Опишите порядок создания документов слияния. 

6. Как осуществляется сортировка записей в источнике данных? 

7. Как осуществляется сортировка списков, таблиц и абзацев? 

8. Как просмотреть документ слияния? 

9. Как используется метод слияния для формирования наклеек 

различного вида и заполнения адреса на конвертах? 

10.  Для чего необходимы электронные формы? 

11.  Каким образом осуществляется создание форм в Текстовом 

редакторе? 

12.  Какие типы полей можно создать в помощью кнопок панели 

инструментов «Формы»? 

13. Какие элементы управления можно разместить на форме в Текстовом 

редакторе? 

14.  Как добавить поле в форму? 

15. Как защитить разработанную форму в Текстовом редакторе? 

16.  Какие средства Текстового редактора облегчают использование 

документа и помогают читателю находить нужную информацию? 

17. Что такое обычные сноски? Концевые сноски? Каким образом их 

можно добавить в документ средствами Текстового редактора? 

18. Как осуществляется редактирование, удаление сносок в Текстовом 

редакторе? 

19. Для чего необходимы закладки? Каким образом осуществляется 

вставка, просмотр, удаление закладок в Текстовом редакторе? 
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20.  Как вставить перекрестную ссылку в документе средствами 

Текстового редактора?  

21.  Как составить предметный указатель средствами Текстового 

редактора? 

22. Как составить оглавление средствами Текстового редактора? 

23.  Какие дополнительные возможности Текстового редактора 

предоставляет пользователям, которые связаны между собой 

локальной сетью и совместно работают с документами? 

24. Как создать главный документ средствами Текстового редактора? 

25.  Как осуществляется сохранение версий документа средствами 

Текстового редактора? 

26. Как получить наглядное и полное представление об изменениях, 

внесенных в текст документа средствами Текстового редактора? 

27. Каким образом осуществляется работа с примечаниями в Текстовом 

редакторе? 

28. Как добавить информацию о свойствах документа в Текстовом 

редакторе? 

29. Как в Текстовом редакторе осуществляется защита документа? 

30. Как установить защиту документа с помощью пароля?  

31. Как установить защиту документа, предназначенного для просмотра? 
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Лабораторная работа №2. 

Тема: Использование табличных процессоров в научных исследованиях и 

педагогической деятельности. 

 

Цель работы: Повторить основные возможности Электронных таблиц и 

расширить представления о его функциональных возможностях. Научиться 

работать со встроенными функциями, шаблонами, управлять данными, 

анализировать данные, проверять формулы, связывать данные на нескольких 

рабочих листах, отслеживать изменения в совместно используемых рабочих 

книгах. 

 

Задание для самостоятельной подготовки 

 

1. Изучить порядок работы со встроенными функциями в Электронных 

таблицах. 

2. Изучить способы управления данными в Электронных таблицах. 

3. Изучить способы анализа данных в Электронных таблицах. 

4. Изучить порядок поиска ошибок средствами Электронных таблицах. 

5. Изучить порядок работы с шаблонами в Электронных таблицах.  

6. Изучить методику связывания данных на нескольких рабочих листах 

Электронных таблицах. 

7. Изучить инструментарий Электронных таблиц для совместной работы 

нескольких пользователей с одной рабочей книгой.  

 

Задание к работе 

 

Требуется: 

1. Создать сложный документ по теме исследования или педагогической 

деятельности, который демонстрирует Ваше умение применять различные 

встроенные функции, сортировать, фильтровать и анализировать данные, 
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создавать сводные таблицы, искать ошибки с помощью средств поиска и 

исправления ошибок, создавать и применять шаблоны, связывать рабочие 

листы и создавать ссылки на другие рабочие книги, отслеживать изменения в 

совместно используемых рабочих книгах.  

2. Вставьте подходящий по смыслу фрагмент документа, разработанного 

в Электронных таблицах, в файл, созданный в первой работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие встроенные функции предоставляет для работы Электронные 

таблицы?  

2. Опишите порядок работы со встроенными функциями. 

3. Какие статистические функции предоставляют Электронные таблицы? 

4. Как можно управлять данными? Какие средства для управления 

данными имеются в Электронных таблицах? 

5. Опишите порядок сортировки данных в Электронных таблицах. 

6. Как осуществляется фильтрация данных в Электронных таблицах?  

7. Какие типы фильтров и для чего применяются  в Электронных 

таблицах? 

8.  Для чего необходима функция вычисления промежуточных итогов? 

Опишите порядок вычисления промежуточных итого  в Электронных 

таблицах? 

9. Каким образом можно проводить анализ данных в Электронных 

таблицах? 

10.  Опишите порядок работы с формой данных в Электронных таблицах. 

11. Что такое сводная таблица в Электронных таблицах? Опишите 

порядок работы с ней. 

12. Какие типы ошибок допускают пользователи при работе с 

Электронными таблицами? 
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13. Какие стандартные коды ошибок может выдать в Электронных 

таблицах в ячейках при обнаружении конфликтов? 

14. Что называется циклической ссылкой? Как ее устранить? 

15. Каким образом в Электронных таблицах осуществляется проверка 

вводимых значений?  

16. Что такое шаблон? Как осуществляется работа с шаблонами в 

Электронных таблицах? 

17. Для чего используются связи в Электронных таблицах? Как они 

устанавливаются, обновляются? 

18.  Как инструменты для совместной работы нескольких пользователей 

предоставляют Электронные таблицы? 

19. Для чего необходим журнал изменений? Каким образом 

осуществляется с ним работа в Электронных таблицах? 
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Лабораторная работа №3. 

Тема: Разработка презентаций для научных исследований и 

педагогической деятельности. 

 

Цель работы: научиться применять средства мультимедиа для научных и 

педагогических целей 

 

Задание для самостоятельной подготовки 

  

1. Повторить возможности приложения Презентация. 

2. Изучить возможности совместной работы Текстового редактора, 

Электронных таблиц, Презентация. 

 

Задание к работе 

 

Требуется: 

1. Создать презентацию по теме исследования, которая демонстрирует 

Ваше умение применять все возможные инструменты приложения 

Презентация. 

2. Разработать учебно-методический материал, включающий 

теоретическую часть, практику, контроль) по выбранной Вами дисциплине с 

учетом направления подготовки обучения с использованием приложения 

Презентация, Текстового редактора, Электронных таблиц.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите интерфейс приложения Презентация. 

2. Опишите способы создания и инструменты редактирования 

презентации в приложении Презентация. 

3. Как организовать показ презентации в приложении Презентация? 
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4. Как осуществляется печать презентации в приложении Презентация? 
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Лабораторная работа № 4 

 

Тема: Использование справочно-правовых систем в ходе научных 

исследований и педагогической деятельности 

 

Цель работы: научиться работать с информацией, используя справочно-

правовые системы 

 

Задание для самоподготовки 

 

1. Изучить назначение, историю развития справочно-правовых систем 

2. Изучить сайт компании КонсультантПлюс. 

3. Ознакомиться с возможностями «Быстрого поиска» для решения 

поставленной задачи в системе КонсультантПлюс. 

4. Изучить возможности раздела «Карточка поиска» для нахождения 

документов по различным реквизитам в системе КонсультантПлюс. 

5. Изучить инструмент «Правовой навигатор» для поиска всех документов 

по конкретной проблеме в системе КонсультантПлюс. 

6. Изучить все встроенные инструменты работы с документами в системе 

Консультант Плюс. 

7. Научиться сохранять найденные документы, используя возможности 

системы Консультант Плюс. 

8. Научиться осуществлять поиск справочной информации, а также 

последних изменений в законодательстве в системе КонсультантПлюс. 

9. Изучить сайт компании Гарант 

Ознакомиться с интерфейсом системы ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ 

и возможностями «Базового поиска» для решения поставленной задачи. 

10. Изучить возможности инструмента «Поиск по реквизитам» для 

нахождения документов по различным реквизитам в системе Гарант. 
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11. Изучить инструмент «Поиск по ситуации» для поиска всех документов по 

конкретной проблеме в системе Гарант. 

12. Изучить инструмент «Поиск по источнику опубликования» для поиска 

документов по конкретной проблеме в системе Гарант. 

13. Изучить возможности системы Гарант для поиска часто используемых 

документов. 

14. Изучить возможности системы Гарант для поиска редакций документов. 

15. Изучить инструмент «Прайм» для получения и работы с актуальной 

информацией об изменениях в законодательстве в системе Гарант. 

16. Изучить инструмент системы Гарант для поиска справочной информации 

(формы отчетности, ставки налогов, курсы валют и другие бизнес – 

справки). 

17. Изучить возможности построения всех связей текущего документа с 

другими материалами системы Гарант. 

18. Изучить возможности создания собственных комментариев в документе в 

системе Гарант. 

19.  Изучить возможности поиска сведений о документе в системе Гарант. 

20.  Изучить возможности поиска по разделам правового навигатора и 

толковому словарю в системе Гарант. 

21. Изучить возможности системы Гарант для получения индивидуальных 

консультаций 

 

Задание к работе 

 

Требуется 

 

1. Найти и сохранить нормативные документы и другую информацию, 

связанную с выбранным направлением подготовки обучения и темой 

исследования. 
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2. Найти и сохранить нормативные документы и другую информацию, 

регулирующую вопросы педагогической деятельности в высшей 

школе. 

3. Результаты работы оформить в виде текстового файла - отчета со 

Screen shot (снимок экрана). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные поисковые задачи, решаемые с помощью СПС 

Консультант Плюс. 

2. Какие существуют правила формулирования запроса при использовании 

инструмента «Быстрый поиск»? 

3. Дайте краткое описание разделов Единого информационного массива. 

4. Опишите вид окна поиска, меню и встроенную систему помощи. 

5. Опишите методику поиска документа, о котором нет точных данных. 

2. Перечислите особенности выбора нескольких значений в словарях. 

6. Какие существуют виды логических условий? Дайте краткую 

характеристику. 

7. В чем состоит поиска документа с использованием нескольких 

«реквизитных» полей. 

8. В чем состоит методика быстрого поиска документов по их содержанию? 

значение вкладки «Расширенный поиск»? 

9. Опишите методику 

10. Приведите варианты использования вкладок «Основной поиск» поля «Текст 

документа». 

11. Опишите методику построения запроса для составления подборки 

документов. 

12. Дайте характеристику понятия и структуры «Правового навигатора». 

13. В чем состоит сущность методики поиска и выбора ключевых понятий? 
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14. Представьте все варианты входа в документ, полученного через «Правовой 

навигатор». 

15. Определите особенности применения документа. 

16. Где можно отразить все связи документов и провести их классификацию? 

17. Каким образом можно просмотреть различные редакции документа? 

18. Каким образом формируется запрос при поиске слов и понятий в 

документе? 

19. Для чего используется оглавление? 

20. Каким образом осуществляется навигация по оглавлению? 

21. Опишите алгоритм создания папок СПС Консультант Плюс. 

22. Опишите процедуру открытия бланков в MS Word и Ms Excel. 

23. Каким образом можно удалить документ из папки? 

24. Опишите алгоритм создания закладок и их групп. 

25. Какая информация отражается в комментариях к закладкам? 

26. Опишите все возможности использования инструмента «Закладки». 

27. Какова методика использования истории запросов? 

28. Каким образом осуществляется мониторинг изменений документов? 

29. С помощью какой вкладки можно определить ставку рефинансирования ЦБ 

РФ? 

30. Перечислите основные поисковые задачи, решаемые с помощью СПС 

ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ. 

31. Какие существуют правила формулирования запроса при использовании 

инструмента «Базовый поиск»? 

32. Дайте краткое описание разделов информационного банка системы. 

33. Опишите вид окна поиска, меню и встроенную систему помощи. 

34. Как обратиться к основному меню системы? 

35. Опишите методику поиска документа, когда известны его различные 

реквизиты. 

36. Опишите управляющие элементы карточки запроса поиска по реквизитам. 

37. Перечислите особенности выбора нескольких значений в словарях. 
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38. Какие существуют виды логических условий? Дайте краткую 

характеристику. 

39. Что относится к расширенным реквизитам? 

40. Опишите методику поиска документа с использованием нескольких 

«реквизитных» полей. 

41. Опишите методику построения запроса для составления подборки 

документов по конкретной проблеме. 

42. Дайте характеристику элементам Карточки запроса поиска по ситуации. 

43. В чем состоит сущность методики поиска и выбора ключевых понятий? 

44. Как одновременно ознакомиться с текстами, аннотациями, справками 

представленных в списке документов? 

45. Для чего предусмотрен поиск по источнику опубликования? 

46. Как перейти к классификатору печатных изданий? 

47. Нужно ли использовать контекстный фильтр при поиске по источнику 

опубликования? 

48. Перечислите основные правила поиска по источнику опубликования. 

49. Как создать подборки ссылок, нужных в Вашей работе? 

50. Для чего в системе предусмотрены закладки? Как они устанавливаются? 

51. Как можно обратиться к закладке? Что в этом случае отобразит система на 

экране? 

52. Как осуществляется редактирование и удаление закладки?  

53. Можно ли устанавливать закладки не только в документах? Если да, то где 

именно. 

54. Как сохранить документы, списки и поисковые запросы? 

55. Как извлечь из папок сохраненный документ, список или запрос? 

56. Как осуществляется управление папками в системе Гарант? 

57. Что необходимо сделать, чтобы сделать Вашу личную (т.е. папку из раздела 

"Мои документы") папку общедоступной? 

58. Можно ли открывать доступ к личной папке, находящейся на любой 

глубине вложенности раздела "Мои документы"?  
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59. Можно ли корневую папку "Мои документы" сделать общей? 

60. Можно ли изменять права доступа к папке? 

61. Как показать все редакции документа? Как переключаться между ними 

вручную? Автоматически? 

62. Для чего необходима «Машина времени»? 

63. О чем сигнализирует зеленый и красный цвет индикатора? 

64. Что надо сделать для отключения Машины времени?  

65. Что представляет собой раздел «Прайм» основного меню системы? 

66. Как получить аннотации к документам информационного комплекта 

системы? 

67. Как перейти к списку аналитических новостных лент? 

68. Для чего необходима постановка документа на контроль? 

69. Как поставить текущий документ на контроль? 

70. Можно ли поставить на контроль созданные Вами папки с документами? 

Если да, каким образом? 

71. Как можно познакомиться с перечнем всех документов, поставленных Вами 

на контроль?  

72. Какие действия предусмотрены в системе для работы с документами, 

поставленными на контроль?  

73. Как реагирует система в случае изменения любых документов, 

поставленных Вами на контроль? 

74. Как получить информацию о таких экономических показателях как 

официальные курсы валют, ставки рефинансирования, ставки таможенных 

пошлин и др.? 

75. Как быстро заполнить и распечатать необходимые формы первичной 

учетной документации? Бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности. 

76. Как быстро открыть кодексы Российской Федерации? 

77. Какие документы называются корреспондентами и респондентами? 
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78. Как построить полные списки корреспондентов или респондентов текущего 

документа? 

79. Что надо сделать, чтобы найти списки корреспондентов или респондентов 

только к выделенному фрагменту документа? 

80. Как сопроводить текст документа собственными комментариями? 

81. Как найти введенный текст комментария? 

82. Как построить список всех документов, содержащих Ваши комментарии? 

83. Что необходимо сделать, чтобы установить гипертекстовую ссылку на 

другой документ в тексте комментария? 

84. Возможно ли изменение созданного комментария? 

85. Как осуществляется поиск сведений о статусе документа, его публикации, 

государственной регистрации и внесенных в него изменениях? 

86. Как просмотреть структуру документа? 

87. Как просмотреть имеющиеся рисунки в документе? 

88. Для чего необходим Правовой навигатор? 

89. Как вызвать разделы Правового навигатора? 

90. Опишите структуру Правового навигатора. 

91. Как осуществляется поиск по разделам Правового навигатора? 

92. Для чего предусмотрен в системе Толковый словарь? 

93. Как вызвать Толковый словарь? 

94. Как можно перейти к объяснению значения неизвестного Вам термина, 

находясь в тексте документа? 

96. Для чего предусмотрена в системе Правовая поддержка онлайн? 

97. Как можно воспользоваться услугой Правовая поддержка онлайн? 

98. Как отправить запрос в службу Правовая поддержка онлайн? 

99. Как определить, получено ли уведомление от службы? 

100. Как просмотреть полученные консультации? 
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Лабораторная работа № 5 

 

Тема: Интернет как инструмент для современных научных исследований 

и педагогической деятельности 

 

 

Цель работы: изучить возможности интернета для научных исследований по 

выбранному направлению подготовки и педагогической деятельности в высшей 

школе 

 

Задание для самоподготовки 

 

1. Изучить историю развития Интернета. 

2. Изучить перспективы и проблемы Интернета в России и за рубежом 

 

Задание к работе 

 

Требуется 

 

1. Проанализировать возможности Интернета для научных 

исследований. 

2. Проанализировать возможности Интернета для научных исследований 

по выбранному направлению подготовки 

3. Проанализировать возможности Интернета для научных исследований 

по выбранной теме исследования 

4. Проанализировать возможности Интернета для педагогической 

деятельности в высшей школе. 

5. Создать презентацию по изучаемой теме. 
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Контрольные вопросы 

 

1. .Расскажите об истории развития Интернета. 

2. Охарактеризуйте перспективы и проблемы развития Интернета в 

России, за рубежом. 

3. Какие возможности предоставляет Интернет для научных 

исследований? 

4. Какие возможности предоставляет Интернет для научных 

исследований по выбранному направлению подготовки? 

5. Какие возможности предоставляет Интернет для научных 

исследований по Вашей теме исследования? 

6. Какие возможности предоставляет Интернет для педагогической 

работы в высшей школе? 
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Лабораторная работа № 6 

 

Тема: Интерфейс, назначение и возможности специализированных 

пакетов для решения задач по направлениям подготовки обучающихся 

 

Цель работы: изучить рынок информационных технологий и их основные 

возможности для научных исследований и педагогической работы 

 

Задание для самоподготовки 

 

1. Изучить теоретические материалы, раскрывающие сущность и 

особенности изучаемой предметной области 

2. Рассмотреть особенности программного обеспечения для решения 

задач в ходе научных исследований. 

3. Рассмотреть особенности программного обеспечения для решения 

задач педагогической деятельности в высшей школе. 

 

Задание к работе 

 

Требуется 

 

1. Проанализировать рынок программных продуктов автоматизации 

задач по выбранному направлению подготовки 

2. Изучить возможности программного обеспечения для решения задач в 

ходе научных исследований. 

3. Изучить возможности программного обеспечения для решения задач 

педагогической деятельности в высшей школе 

4. Создать презентацию по изучаемой теме. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте рынок программных продуктов автоматизации задач 

по выбранному направлению подготовки. 

2. Дайте краткое описание функциональных возможностей 

программного обеспечения, используемого для решения задач в ходе 

научных исследований. 

3. Дайте краткое описание функциональных возможностей 

программного обеспечения, используемого для решения задач 

педагогической деятельности в высшей школе. 
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Введение 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости 

дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - "подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы обучающихся над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста обучающихся, воспитание 

творческой активности и инициативы.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они 

включают в себя:  

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 

справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку к лабораторным/практическим работам; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ;  

 участие в работе конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся 

самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий.  
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Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в 

том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная 

роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько 

обучающемуся.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно 

при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь 

наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и 

внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Время, которым располагает обучающийся для выполнения учебного 

плана, складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная 

работа в вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная 

работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь 

студентам по правильной организации работы. 
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Порядок работы с учебно-методическими материалами при 

подготовке к занятиям 

 

Для изучения данной дисциплины предусмотрены учебно-методические 

материалы, которые представлены в электронной библиотеке РГАТУ (рис. 1),  

 

 
 

Рисунок 1. Главное окно «Электронная библиотека» 

 

войти в которую можно через сайт РГАТУ раздел Научная библиотека, 

или в локальной сети РГАТУ.  

Для этого войдите на \\Fileserver\Документы отдела 

аспирантуры\Методические материалы\Факультативы\Информационные 

технологии в науке и образовании (рис. 2) 

 

file://Fileserver/Документы
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Рисунок 2. Папка, содержащая учебно-методические материалы по курсу  

Структура данной папки соответствует структуре учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД) (рис. 3): 

 Рабочая программа   

 Лекции (тезисы лекций) 

 Методические указания и задания для практических занятий и/или 

лабораторных работ.  

 Методические разработки профессорско-преподавательского состава 

университета (и других разработчиков) по изучению дисциплины : 

 материалы для аудиторной работы: учебник (учебное пособие, 

учебно-методическое пособие); 

 материалы для самостоятельной работы обучающихся: наборы 

текстов домашних заданий, материалы для самоконтроля, тематика рефератов, 

методические рекомендации по выполнению контрольных и др. 

- материалы для контроля знаний и профессиональных компетенций 

обучающихся: фонды оценочных средств: типовые задания, тесты, критерии 

выставляемых оценок, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций;   

 Глоссарий. 
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Рисунок 3. Структура учебно-методического комплекса дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 

 

В данной папке расположены все материалы по изучаемой дисциплине. 

Используя их, Вы можете подготовиться к практическим занятиям, зачету, 

зачету с оценкой. Особое внимание уделите самостоятельной работе. Для этого 

необходимо открыть папку «Методические разработки по изучению 

дисциплины» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Папка УМКД «Методические разработки  

по изучению дисциплины» 

 

В ней расположены следующие папки (рис. 5): 
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Рисунок 5. Содержимое папки УМКД «Методические разработки  

по изучению дисциплины» 

 

В папке «Материалы для самостоятельной работы» Вы найдете 

информацию для выполнения самостоятельной работы по разным темам 

учебной программы (для использования некоторых файлов необходимо 

подключиться к Интернет). Среди них видеоуроки (рис. 6), интерактивные 

учебные курсы (рис.7-9), пособие «Верные решения. Быстрые ответы» (рис. 

10), учебно-методическое пособие для студентов вузов "КонсультантПлюс: 

учимся на примерах" (рис. 11), интерфейс, назначение и возможности 

специализированных пакетов для решения задач по направлениям подготовки 

обучающихся. 

 

 

Рисунок 6. Видеоуроки по системе «Гарант»  
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Рисунок 7. Интерактивный обучающий курс по системе «Гарант» 

 

Программа интерактивного курса позволяет оптимально организовать 

обучение. Благодаря наглядной навигации Вы можете выбирать разделы или 

уроки, устанавливать удобную для себя продолжительность занятий, в удобное 

время и в любой последовательности знакомиться возможностями системы 

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. 

Завершив курс обучения, можно проверить полученные знания, пройдя 

итоговый тест. По итогам тестирования Вы сразу увидите результат с 

возможностью детализации по каждому вопросу. Тестирование поможет 

оценить уровень Ваших знаний и подскажет, какие уроки Вам следует изучить 

еще раз. 
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Рисунок 8. Интерактивный обучающий курс по системе «КонсультантПлюс» 

 

Руководство пользователя "КонсультантПлюс: Шаг за шагом" – 

практическое руководство пользователя КонсультантПлюс. Руководство 

состоит из шести тем, включающих разбор практических ситуаций, с которыми 

могут сталкиваться пользователи системы. Все ситуации рассматриваются на 

конкретных примерах. Примеры снабжены рисунками и комментариями. 

Материал предназначен как для начинающих пользователей, так и для уже 

имеющих опыт работы с системой (папка для открытия ) 
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Рисунок 9. Содержание интерактивного обучающего курса по системе 

«КонсультантПлюс»  

 

 

Рисунок 10. Титульный лист пособия "Верные решения. Быстрые ответы":  
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Пособие "Верные решения. «Быстрые ответы» представляет собой 

компактный материал, построенный на простых примерах с четкими 

инструкциями и иллюстрациями, с описанием оптимальных способов поиска 

документа в различных ситуациях. Пособие поможет быстрее освоить приемы 

работы с системой КонсультантПлюс (файл для открытия) 

 

 

 

Рисунок 11. Учебно-методическое пособие для студентов вузов 

"КонсультантПлюс: учимся на примерах". 

 

Учебно-методическое пособие для студентов вузов "КонсультантПлюс: 

учимся на примерах". Текст пособия разбит на отдельные занятия (темы). В 

каждой теме на основе подробно разобранных примеров представлены 

возможности системы КонсультантПлюс. Для закрепления изученного 

материала в пособии представлено большое количество заданий для 

самостоятельной работы (файл для открытия ). 
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В папке «Материалы для аудиторной работы» расположены практикумы, 

которые легли в основу практических занятий. 

В папке «Материалы для контроля знаний» Вы найдете тесты и 

контрольные работы (рис. 12-16), фонд оценочных средств (ФОС). 

 

 

 

Рисунок 12. Титульный лист теста на знание системы Гарант (папка для 

открытия , файл) 
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Рисунок 13. Титульный лист тестов на знание системы Гарант (папка для 

открытия , файл) 

 

 

Рисунок 14. Пример контрольной работы (файл для открытия

) 
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Рисунок 15. Титульный лист теста на знание системы КонсультантПлюс (файл 

для загрузки   в папке ) 

 

 

Рисунок 16. Примеры задач для контроля знаний справочно-правовых систем 

(файл для загрузки ) 
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Папка  содержит материал по работе со 

специализированным программным обеспечением в сфере зоотехнии. 
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Раздел 1. Формирование современного научного мировоззрения в условиях информационного 

общества 

 

1. Понятие о науке 

2. Эмпирический уровень научного познания 

3. Теоретический вровень научного исследования 

4. Методы научного познания 

5. Эволюция способов трансляции научных знаний  

6. Этика ученого 

7. Происхождение техники 

8. Основные проблемы философии техники 

9. Техника и этика 

10. Человек в информационном обществе 

11. Понятие о глобальной информационной революции 

12. Информационные аспекты инновационного развития Россия  

13. Проблема формирования современного научного мировоззрения 

 

1. Понятие о науке  

 

Наука — это деятельность человека по выработке, систематизации и проверке знаний. Научным 

является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное. 

Наука зародилась в древности, гении Аристотеля, Архимеда, Евклида тому свидетельство. Но 

длительное время научное знание находилось в зачаточном состоянии, к тому же даже в этом 

состоянии оно было доступно немногим. Ситуация изменилась в XVI-XVII вв. Именно в Новое 

время наука становится широко распространенным явлением, появляется много образованных 

людей. Становление и развитие индустриального общества без науки невозможно. Многие науки 

появились уже позже XVII в. (например, генетика, кибернетика). В наши дни наука имеет весьма 

разветвленную дисциплинарную структуру, в которую входят естественнонаучные и гуманитарные 

науки, логико-математические и др. современная наука стала важнейшим фактором формирования 

духовного мира человека, культуры и практики общества. 

Научное знание не отменяет обыденное знание, нужны оба. Знание становится научным тогда, когда 

оно достигает некоторого, достаточно высокого уровня развития, порога научности. 

В науке различают два уровня исследований — эмпирический и теоретический. Эмпирическое 

исследование направлено непосредственно на изучаемый объект и реализуется посредством 

наблюдения и эксперимента. Теоретическое исследование концентрируется вокруг универсальных 

законов и гипотез. 

 

2. Эмпирический уровень научного познания 

 

Наука начинается с непосредственных наблюдений отдельных событий, фактов, которые 

фиксируются высказываниями. Эмпирическими высказываниями являются, например, следующие 

суждения: «Этот камень падает к земле», «Вода в этой кастрюле при нагревании закипела», «Наша 

кошка родила пятерых котят». А вот выражение «Все тела, выпущенные из рук, падают на землю» 

уже не является эмпирическим, поскольку невозможно проверить в эксперименте поведение всех 

тел. 

Для ученого очень важно обнаружить некоторую регулярность, ибо обнаруженная регулярность 

позволяет объяснять и предсказывать явления. Например, врач-онколог обнаружил, что курящие 

чаще заболевают раком легких, чем некурящие. Отсюда он делает вывод: тот, кто курит, рискует 

заболеть раком легкого. Заядлому курильщику он посоветует меньше курить или вообще перестать 

курить. При анализе эмпирических фактов надо учитывать все обстоятельства. Древние греки, веря 

своим глазам, считали, что тяжелые тела падают на землю с большей скоростью, чем легкие. 

В XVII веке Галилей установил, что ускорение свободного падения тел на землю (g=9,8м/с2) не 

зависит от их массы. Греки не знали, что воздушная среда искажает картину падения тел 

существеннейшим образом. Знания о явлениях уточняются благодаря измерениям, различного рода 

подсчетам. Одно дело знать явление только качественно, другое — иметь количественные сведения. 



Без количественных данных невозможно построить, например, сколько-нибудь сложное техническое 

устройство. 

Основа эмпирического исследования — эксперимент (от лат. экспериментум — проба, опыт). 

Эксперимент и есть испытание изучаемых явлений в контролируемых и управляемых условиях. 

Экспериментатор стремится выделить изучаемое явление в чистом виде, побочные обстоятельства 

должны быть устранены. Недопустимо, например, и ясно почему, проводить химические 

эксперименты в грязных халатах. Упомянутое выше падение тел сначала изучают в безвоздушной 

среде, положим в трубе, из которой выкачан воздух, а затем уже в воздушной среде, регулируя 

давление воздуха. При этом должно учитываться значение каждой составляющей эксперимента. В 

этой связи особое значение имеют приборы. 

Длительное время считалось, что особенности приборов не влияют на изучаемые явления. Например, 

каким бы термометром не измеряли температуру атмосферы, водным или ртутным, получаем один и 

тот же результат. Однако эксперименты с элементарными частицами показали, что поведение 

последних зависит от типа прибора. В итоге это сказывается на результатах эксперимента. Тем более 

неодинаково реагируют на условия эксперимента участвующие в нем животные и люди. Все это 

означает, что приходится широко варьировать условия эксперимента, использовать различные 

приборные возможности. 

Среди методов эмпирического познания часто называют наблюдение. Имеется в виду наблюдение не 

как этап любого эксперимента, а самостоятельный способ изучения явлений. Так, астроном 

наблюдает за звездами, у него отсутствует возможность затащить их в лабораторию. Соответственно 

наблюдение широко распространено в биологических и социальных науках. Интерпретация 

наблюдаемых состояний в принципе не отличается от понимания результатов экспериментов. 

Наблюдение можно считать своеобразным экспериментом. 

Интересной возможностью развития метода экспериментирования является так называемое 

модельное экспериментирование. В этом случае экспериментируют не с оригиналом, а с его 

моделью, образцом, похожим на оригинал. Оригинал ведет себя не так чисто, образцово, как модель. 

Модель может иметь физическую, математическую, биологическую или иную природу. Важно, 

чтобы манипуляции с нею давали возможность переносить получаемые сведения на оригинал. В 

наши дни широко используется компьютерное моделирование. 

Модельное экспериментирование особенно уместно там, где изучаемый объект недоступен прямому 

эксперименту. Так, гидростроители не станут возводить плотину через бурную реку для того, чтобы 

с нею поэкспериментировать. Прежде чем возвести плотину, они произведут модельный 

эксперимент в родном институте (с «маленькой» плотиной и «маленькой» рекой). 

Важнейшим экспериментальным методом является измерение, позволяющее получить 

количественные данные. Измерение А и В предполагает: 1) установление качественной 

одинаковости А и В; 2) введение единицы измерения (секунда, метр, килограмм, рубль, балл); 3) 

сопоставление А и В с показанием прибора, который обладает той же качественной характеристикой, 

что А и В; 4) считывание показаний прибора. В случае измерения физических, химических, 

технических характеристик приборы являются вполне конкретным устройством. В случае же 

измерения социальных процессов дело обстоит сложнее. Мы это видели на примере измерения 

ценностей. Показателен в этом отношении товарно-денежный механизм. Товарам приписывают 

цены в денежных единицах (рубль, доллар, франк), но нет прибора, который бы позволял измерить 

цену товара. Цена товара определяется на рынке, в процессе экономической интерпретации. Без 

теории эксперимент слеп. 

 

3. Теоретический вровень научного исследования 

 

Теория — это совокупность обобщенных положений. Обобщения фиксируются в терминах, 

суждениях и умозаключениях. Обобщения имеют дело со многими фактами, с учетом этого говорят 

о законах. Закон — это связь между фактами и их обобщениями. Главные законы называются 

принципами. В эмпирическом законе приводятся только факты. Например, «согласно опросам 

населения, каждый третий из опрошенных недоволен правительством. Было опрошено 1500 

человек». Теоретический закон имеет дело только с обобщениями, понятиями. «Согласно закону 

Бойля—Мариотта, при неизменной температуре произведение давления газа на его объем является 



неизменяемой величиной, константой: PV=const; T=const». В указанном законе речь идет по крайней 

мере о пяти понятиях, а именно: газ, давление газа, объем газа, температура газа, константа. 

Строго говоря, эмпирические и теоретические законы не имеют смысла один без другого, они 

взаимонагружены. Всякое рассмотрение фактов содержит научный смысл, ибо они 

интерпретируются, т.е. подводятся под понятия и теоретические законы. Факты вроде бы сами 

«лезут в глаза». А как достигается человеком теоретический уровень исследования? 

В теории подмечается общее. В простейшем случае это выглядит так. Допустим, проводятся 

эксперименты с жидкостями. В процессе их устанавливается, что при нагревании жидкости 

расширяются. На основании этого ученый делает вывод: «Видимо, жидкости при нагревании 

расширяются». Слово «видимо», как выясняется, здесь весьма уместно, ибо вода при нормальном 

давлении при нагревании от 0 до 4 °С не расширяется, а сжимается («аномалия воды»). Чтобы 

объяснить аномалию воды, придется учесть строение молекулы воды, состоящей из одного атома 

кислорода и двух атомов водорода, написать не только формулу Н2О, но и сложное математическое 

уравнение движения электронов атома воды и решить его. Прямо из эксперимента нельзя получить 

математические уравнения с дифференциалами и интегралами. Они являются обобщениями. 

Формой выделения общего являются также идеализации. Так, понятие идеального газа фиксирует 

одинаковость газов. Во многих случаях тела можно, считать материальными точками. Это значит, 

что все они одинаковы и именно поэтому используется идеализация материальной точки. 

Итак, в целом ход научного исследования можно представить следующим образом: 1) факты 

фиксируются; 2) факты определенным образом интерпретируются; 3) интерпретация приводит к 

выработке понятий, законов, идеализации; 4) законы предполагаются гипотезами; 5) из гипотез с 

помощью правил дедукции, т.е. двигаясь от общего к частному, выводят следствия; 6) следствия 

сопоставляются с фактами; 7) если следствия теории согласуются с фактами, то признается 

действенность теории, в противном случае она ставится под сомнение. 

 

4. Методы научного познания 

 

Метод научного познания — это те приемы и операции, которые используются в науке, а именно: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, различного рода сравнения, классификации, 

рассуждения по аналогии, выдвижение гипотез, использование теорий, анализ (разложение на части) 

и синтез (воспроизведение целого), индукция (восхождение в мысли от частного к общему) и 

дедукция (движение мысли от общего к частному). 

Рассмотрим более детально три основных теоретических метода. При аксиоматическом методе 

научная теория строится в виде аксиом и правил вывода, позволяющих путем дедукции получить 

теоремы данной теории. Аксиома — это положение, принимаемое без логического доказательства и 

не могущее быть опровергнуто на основе эмпирических фактов. В рамках евклидовой геометрии 

через две точки на плоскости можно провести одну и только одну прямую линию (действительно ли 

дело обстоит именно таким образом, проверить нельзя). Аксиомы не должны противоречить друг 

другу. Аксиоматический метод широко используется в логике и математике. Он напрочь исключает 

какие-либо противоречия. Но как показал К. Гёдель, непротиворечивость теории, построенной на 

аксиомах, нельзя доказать в этой теории. Значит, принцип непротиворечивости рассуждений имеет 

более широкий, чем сугубо логико-математический, характер. Непротиворечивость — принцип 

всякого теоретического знания, и его правомерность определяется сопоставлением теории с 

практикой. 

В науках, обладающих не только теоретическим, но и экспериментальным уровнем исследования, 

идеальным является гипотетико-дедуктивный метод. На место аксиом ставятся гипотезы. Гипотеза, 

по определению, есть знание, которое может быть опровергнуто сопоставлением с 

экспериментальными фактами. Гипотетико-дедуктивный метод используется широко в физике, 

электротехнике, радиотехнике, экономических науках. Как правило, гипотетико-дедуктивный метод 

требует хорошей математической подготовки. 

Если гипотетико-дедуктивный метод оказывается неприемлемым, то приходится обращаться к 

другим методам, назовем их описательными. Описание изучаемых явлений может быть словесным, 

графическим, схематическим. Теперь мысль исследователя намного чаще, чем при гипотетико-

дедуктивном методе, вынуждена обращаться непосредственно к данным эксперимента, ей реже 

удается обнаружить закономерные связи. Описательные методы широко используются в биологии, 



медицине, психологии, социологии. Если описательные методы доводятся до уровня гипотетико-

дедуктивного метода, то это всегда триумф. Возможно, однако, что для некоторых особенно 

сложных явлений описательный метод является наиболее подходящим; сами явления таковы, что 

они не подчиняются жестким требованиям гипотетико-дедуктивного метода. 

 

5. Эволюция способов трансляции научных знаний 

 

Человеческое общество нуждается в способах передачи опыта и знания. Синхронный способ 

указывает на оперативное адресное общение, на возможность согласования деятельности индивидов 

в процессе их одновременного совместного существования и взаимодействия. Диахронный аспект – 

на передачу наличной суммы информации, суммы знаний и обстоятельств от поколения к 

поколению. За первым типом общения закрепилось название коммуникация, за вторым – трансляция. 

Различие между коммуникацией и трансляцией весьма существенно. Основной режим 

коммуникации – обратная связь, т.е. коррекция программ, известных двум сторонам общения. 

Основной режим трансляции – передача программ, известных одной стороне общения и неизвестных 

другой. Оба типа общения используют язык как основную, всегда сопутствующую социальности, 

знаковую реальность. Знание в традиционном смысле связано с трансляцией. 

Язык как знаковая реальность или система знаков служит специфическим средством хранения, 

передачи информации, а также средством управления человеческим поведением. Письмо 

(письменность) является чрезвычайно значимым способом трансляции знаний и выступает как 

форма фиксации выражаемого в языке содержания. Письменность позволила связать прошлое, 

настоящее и будущее развитие человечества, делать его надвременным. Письменность является 

важной характеристикой состояния общества. 

Различают два типа письменности: фонологизм и иероглифику. Они сопровождают культуры 

разного типа. Обратной стороной письменности является чтение, которое выступает особым типом 

трансляционной практики. Революционную роль имело становление массового образования, а также 

развитие технических возможностей тиражирования книг (печатный станок И. Гутенберга в XVв.). 

Процесс трансляции знаний объединяет объект-язык  и субъект-язык. Оперирование с объект-

языком, хранящимся в книгах, памяти компьютеров и прочих материальных формах, позволяет 

оперировать с информацией в «чистом виде» без примеси впечатлений интерпретатора и издержек 

речевых преобразований. Объект-язык понимается как часть социальной знаковой деятельности, 

существующей независимо от индивида и втягиваемой в сферу индивидуальной речевой 

деятельности. Субъект-язык есть непосредственная личностная оболочка мысли, представляющая 

собой своеобразную речеоперативную модель ситуации, это индивидуальный, субъективный 

перевод объект-языка. Он совершается в актах речи, в системе высказываний. Возникает 

трехчленная формула: объект-язык — речевая деятельность/письменность — субъект-язык.  

Для трансляции знания важны методы формализации и интерпретации. Первые связаны с задачей 

контролировать всякий возможный язык. Вторые — с претензией заставить язык расширить свое 

смысловое поле. Трансляция научного знания предъявляет к языку требование быть нейтральным и 

точным отражением бытия.  

Современный процесс трансляции научных знаний и освоения человеком достижений культуры 

распадается на три типа: личностно-именной, профессионально-именной и универсально-

понятийный. По личностно-именным правилам человек приобщается к социальной деятельности 

через вечное имя — различитель. Например, быть матерью, отцом, сыном, дочерью, старейшиной 

рода, Папой Римским — эти имена заставляют индивида жестко следовать программам данных 

социальных ролей и транслировать накопленное в обществе знание. Человек отождествляет себя с 

предшествующими носителями данного имени и целиком растворяется в тех функциях и 

обязанностях, которые передаются ему с именем.  

Профессионально-именные правила включают человека в социальную деятельность по 

профессиональной составляющей, которую он осваивает, подражая деятельности старших: учитель, 

ученик, врач, военачальник, прислуга и т.п.  

Универсально-понятийный тип обеспечивает вхождение в жизнь и социальную деятельность по 

универсальной «гражданской» составляющей. Опираясь на универсально-понятийный тип, человек 

дает возможность выхода своим личностным качествам. Здесь он может выступать от имени любой 

профессий или любого личного имени.  



С точки зрения исторического возраста личностно-именной тип трансляции — наиболее древний. 

Профессиональный тип мышления представляет собой традиционный тип культуры, более 

распространенный на Востоке и поддерживаемый такой структурой, как кастовость. Универсально-

понятийный способ освоения культуры— наиболее молодой, он характерен в основном для 

европейского типа мышления.  

Процесс трансляции научного знания опирается на технологии коммуникации, которые могут 

проявиться как монолог, диалог, полилог. Следует отметить, что способы трансляции научного 

знания связаны с типом общественной системы, иногда прибегающей к услугам цензуры. 

Трансляция научного знания в традиционном смысле отводила огромное место фигуре учителя, 

преподавателя, который передавал суть знания своим ученикам. Большое значение имел принцип 

передачи знания по типу «делай как я». Рассматривались отношения «учитель — текст — реципиент 

(обучающийся)». Учитель нес на себе институциональную нагрузку, т.е. систему образцов-эталонов, 

упорядочивающих многообразие знания. Ученик должен схватывать и выявлять смыслы, 

«распредмечивать» содержание и запускать механизм автокоммуникации, т. е. применения знаний к 

собственным действиям.  

В современный период информационные технологии оказывают свое существенное влияние на все 

виды деятельности, в том числе и на трансляцию научного знания. Они преобразовывают знания в 

информационный ресурс общества, обеспечивают его хранение и передачу. К преимуществам 

информационных технологий относят огромный объем информации и большую скорость ее 

трансляции и обработки. Следствием интенсификации информационных технологий является 

повышение уровня развития и образованности людей, увеличение степени интеллектуализации 

общества. Появляются все более совершенные версии компьютеров, прикладных программ. 

Возникла система дистантного обучения, предполагающая обучение при помощи компьютерных 

заданий в мировой сети Интернет. Свою привлекательность обнаруживает проблема создания 

искусственного интеллекта и сверхинтеллекта. Человек оказывается перед лицом новой реальности, 

предлагающей ему виртуальные способы взаимодействия.  

Вместе с тем обилие информации и различных ее оценочных трактовок усложняет формирование 

единой научной картины мира. Компьютерным технологиям свойственна анонимность и 

безразличность, игровая компьютерная промышленность прививает прагматизм, разрушает 

общезначимые моральные ценности. Если трансляция научного знания ранее проходила в рамках 

цензуры и контролируемости, должна была отвечать соответствующим критериям, формировать 

установки поведения, то массовое использование Интернета размывает строгие границы в стратегии 

обучения, многообразие информации различного рода затрудняет отбор и трансляцию значимого 

знания. 

 

 

 

6. Этика ученого 

 

Занятия наукой вырабатывают определенное ценностное отношение к миру. Превыше всего в науке 

ценится истина и все, что к ней ведет, различного рода эмпирические и теоретические методы. 

Истина — это главная ценность ученого, но далеко не единственная. В сообществе ученых высоко 

ценятся непротиворечивость суждений, теоретическое и экспериментальное обоснование 

достоверности знания, а также критическое отношение к догмам и всякого рода авторитетам, 

честность, порядочность, мужество в отстаивании своих воззрений. 

Итак, наука как область человеческой деятельности глубоко насыщена ценностными измерениями. 

Она не является ценностно-нейтральной. 

Более спорным считается вопрос об этическом содержании науки. Все согласны с тем, что ученый не 

может быть выключен из этических отношений, в частности отношений со своими коллегами, 

учениками. В научном сообществе считается недопустимым «списывать» чужие результаты, выдавая 

их за свои (это называется плагиатом). 

В то же время есть немало ученых, которые считают, что их дело исчерпывается добыванием 

истины. Мы, мол, ученые, а не этики. На это им возражают в том смысле, что ученые должны 

соизмерять свою активность с состоянием общества. Недопустимо, ссылаясь на свою научную 

специализацию, передавать в руки тех, в ком течет кровь холодного злодея, средства массового 



уничтожения, манипулирования сознанием людей, бесконтрольного вмешательства в их дела. В этой 

связи обычно указывают на ядерное, биологическое и химическое оружие, на данные по 

манипуляции с генами животных и людей, на внесение в банки данных компьютеров чуть ли не 

исчерпывающих сведений о каждом члене общества. 

В последние годы все большее число ученых склоняется к тому, что науку неправильно считать 

ведомством всего лишь по добыче истины, ее следует включать, подчеркивали Н. Бор и В. 

Гейзенберг, в широкие общественные взаимосвязи. А это означает, что ученые берут на себя 

ответственность, если не полностью, то по крайней мере в существенной степени, за свои творения. 

Они становятся этиками. Ибо ответственность — это этическая конструкция. Прежде чем создать 

что-либо, могущее угрожать безопасности людей, следует сто раз подумать, сверить свое мнение с 

другими. А приняв решение, не следует уходить от ответственности. 

Подлинный ученый не стоит в стороне от этических, равно как и эстетических, ценностей. Он 

всецело принимает их достоинства. Для ученого истина — это знак добра (и красоты). 

 

7. Происхождение техники 

 

Греческое "технэ" переводится на русский язык как искусство, мастерство, умение. Понятие техники 

встречается уже у Платона и Аристотеля в связи с анализом искусственных орудий труда. Техника в 

отличие от природы не является естественным образованием, она создается. Произведенный 

человеком объект часто называют артефактом. Латинское "артефактум"означает буквально 

искусственно сделанный. Техника есть совокупность артефактов. Такое определение техники, 

разумеется, дает лишь первое представление о ней, более содержательное истолкование будет дано 

ниже. 

История становления современного человека связана с усложнением и развитием феномена техники. 

Далеко не сразу техника достигла своих нынешних высот. В доиндустриальном обществе техника 

выступает как искусное ремесло. Технические умения передаются от мастера к ученику в рамках 

ремесленно-цеховой организации. Эти умения, навыки, знания, являющиеся достоянием замкнутого 

круга лиц, чаще всего не получают высокой общественной оценки. Ситуация изменяется 

кардинальным образом в Новое время, когда общество в значительной степени начинает 

функционировать на машинной основе. Место мастера занимает инженер, наиболее компетентный в 

техническом отношении специалист. В отличие от техника, деятельность которого ограничивается 

обеспечением нормального функционирования технических устройств, инженер изобретает, 

использует научные методы, всесторонне развивает техническую парадигму. 

АЛ. Ракитов, выявивший признаки, отличающие развитое инженерное мышление от 

предынженерного, пришел к выводу, что инженерное мышление формируется на машинной основе; 

оно рационально, выражается в общедоступной форме, имеет тенденцию к формализации и 

стандартизации, опирается не только на экспериментальную базу, но и на теорию, систематично 

формируется профессиональными инженерными дисциплинами, экономически рентабельно. 

Наконец, инженерное мышление имеет тенденцию к универсализации и распространению во все 

сферы человеческой жизни. Значение техники стало в должной степени изучаться лишь последние 

100 лет. Первые фундаментальные работы по философии техники появились в конце XIX в. 

Энергично же философия техники стала развиваться с 60-х—70-х годов прошлого столетия. 

Философия техники стремится объединить узкое и широкое понимание техники. Техника есть 

совокупность артефактов, создаваемых и используемых методами инженерной деятельности. В 

более широком понимании техника выступает как особый, технический подход к любой сфере 

человеческой деятельности. Технический подход находится во взаимодополнительном отношении с 

естественно-научным подходом. В жизнедеятельности современного общества техника и 

технический подход имеют фундаментальное значение. Этим тривиальным обстоятельством 

объясняется необходимость философии техники. 

Для дальнейшего изложения наряду с феноменом техники требует пояснения феномен технологии. 

Недостаточно определять технику всего лишь как совокупность артефактов. Последние 

используются регулярно, систематически, в результате осуществления последовательности 

операций. Технологией называется совокупность операций по целенаправленному использованию 

техники. Ясно, что эффективное использование техники требует ее включения в технологические 

цепи. Технология выступает как развитие техники, достижение ею стадии системности. 



Первоначально, на этапе ручного труда, техника имела в основном инструментальное значение; 

технические инструменты продолжали, расширяли возможности естественных органов человека, 

увеличивали его физическую мощь. На этапе машинизации техника становится самостоятельной 

силой, труд механизируется. Техника как бы отделяется от человека, который, однако, вынужден 

находиться рядом с ней. Теперь не только машина является продолжением человека, но и сам 

человек становится придатком машины, он дополняет ее возможности. На третьем этапе развития 

техники, в результате комплексного развития автоматизации и превращения техники в технологию, 

человек выступает ее (технологии) организатором, творцом и контролером. На первый план выходят 

уже не физические возможности человека, а сила его интеллекта, реализуемая посредством 

технологии. Происходит объединение науки и технологии, следствием которого является научно-

технологический прогресс, называемый часто научно-технологической революцией. Имеется в виду 

решительная перестройка всего технико-технологического базиса общества. Причем разрыв во 

времени между следующими друг за другом технико-технологическими перестройками становится 

все меньше. Более того, идет параллельное развитие различных сторон научно-технологического 

прогресса. Если "революцию пара" от "революции электричества" отделяли сотни лет, то 

современные микроэлектроника, робототехника, информатика, энергетика, приборостроение, 

биотехнология в своем развитии дополняют друг друга, между ними вообще перестает существовать 

какой-либо временной зазор. 

 

8. Основные проблемы философии техники 

 

Всего несколько десятилетий назад техникой занимались в основном специалисты. Вклад техники в 

цивилизацию приветствовался. Казалось, что ее положительное значение неоспоримо. Когда же 

стало нарастать беспокойство по поводу последствий развития техники, резко возрос интерес к ее 

социальным аспектам. К изучению феномена техники подключились экономисты, социологи, 

антропологи, философы. В результате проблемы техники были переведены из разряда 

узкотехнологических в разряд междисциплинарных. Здесь весьма кстати философский 

инструментарий. В результате его использования и были выделены основные философские 

проблемы техники, часть из которых анализируется ниже. 

Начнем с рассмотрения вопроса о различении естественного и искусственного. Технические 

объекты, артефакты, как правило, имеют физико-химическую природу. Развитие биотехнологий 

показало, что артефакты могут иметь также биологическую природу, например, при специальном 

выращивании колоний микроорганизмов для их последующего использования в сельском хозяйстве. 

Рассматриваемые в качестве физических, химических, биологических явлений технические объекты 

в принципе не отличаются от природных явлений. Однако здесь есть большое "но". Хорошо 

известно, что технические объекты представляют собой результат опредмечивания человеческой 

деятельности. Иначе говоря, артефакты есть символы специфики человеческой деятельности. 

Следовательно, их необходимо оценивать не только с природной, но и с социальной точки зрения. 

Техника — это человек, но не в его непосредственном, а в символическом бытии. Какой оценки, 

положительной или отрицательной, заслуживает феномен технико-символического бытия человека? 

Как выясняется, поставленный вопрос не имеет однозначной оценки. М.Хайдеггер обычно 

акцентировал свое внимание на том, что техника противостоит человеку как постав, через технику 

человек как бы отказывается от своего подлинного существования. Поэтому неудивительно, что 

развитие техники ведет человека ко все более неразрешимым проблемам. Для Хайдеггера техника 

есть неподлинное существование человека. В нашем понимании техника есть символическое бытие 

человека, но это бытие именно человека. Она — его судьба и, добавляют оптимисты, неплохая 

судьба. Техника "вооружает" человека, она делает его более сильным, быстрым, высоким. Тем не 

менее и при такой оценке значения техники возникают многочисленные коллизии. Ведь есть 

отрицательные последствия техники, а они ослабляют человека в том или ином отношении, 

укорачивают продолжительность его жизни. Если допустить, что современный человек никогда не 

откажется от своих технических завоеваний, то придется признать необходимость оптимального 

сочетания разнообразных последствий технического бытия человека. Факт символического бытия 

человека в его артефактах с философских позиций является, пожалуй, самым фундаментальным. 

Впрочем, нет оснований считать, что он изучается достаточно интенсивным образом. 



Наряду с вопросом о различении естественного и искусственного в философии техники часто 

обсуждается проблема взаимоотношения техники и науки, при этом, как правило, наука ставится на 

первое место, а техника на второе. Характерно в этом отношении клише "научно-техническое". 

Техника часто понимается как прикладная наука, прежде всего как прикладное естествознание. В 

последние годы все чаще подчеркивается влияние техники на науку. Все в большей степени 

начинает оцениваться самостоятельное значение техники. Философии хорошо известна такая 

закономерность: по мере своего развития "нечто" из подчиненного положения переходит в более 

самостоятельную стадию своего функционирования и конституируется как особый институт. Так 

случилось и с техникой, которая давно уже перестала быть всего лишь чем-то прикладным. 

Технический, инженерный подход не отменил и не вытеснил научные подходы. Техники, инженеры 

используют науку как средство в своей ориентации на действие. Действовать — лозунг 

искусственно-технологического подхода. В отличие от научного подхода он не охотится за знанием, 

а стремится к производству аппаратов и осуществлению технологий. Нация, не освоившая 

искусственно-технологический подход, страдающая избыточной научной созерцательностью, 

выглядит в нынешних условиях отнюдь не современной, а скорее архаичной. 

К сожалению, в вузовских условиях всегда проще реализовать естественно-научный подход, чем 

искусственно-технический. Будущие инженеры внимательно изучают естественно-научные и 

технические дисциплины, причем вторые часто строятся по образу первых. Что касается собственно 

искусственно-технологического подхода, то его осуществление требует развитой материально-

технической базы, которая во многих российских вузах отсутствует. Выпускник вуза, молодой 

инженер, воспитанный преимущественно на традициях естественно-научного подхода, не овладеет 

должным образом искусственно-технологическим подходом. Неэффективное культивирование 

инженерно-технического подхода — одно из главных обстоятельств, не позволяющих России встать 

вровень с развитыми индустриальными странами. Эффективность труда российского инженера в 

несколько раз ниже эффективности труда его коллеги из США, Японии, ФРГ. 

Еще одна проблема философии техники — это оценка техники и выработка в этой связи 

определенных норм. Оценка техники была введена в США в конце 60-х годов и ныне широко 

практикуется в развитых индустриальных державах. Первоначально большой новостью была оценка 

представляющихся вторичными и третичными по отношению к техническим решениям социальных, 

этических и других гуманитарных последствий развития техники. Ныне все большее число 

экспертов по оценке техники указывают на необходимость преодоления применительно к технике 

парадигм фрагментации и редукционизма. При первой парадигме феномен техники не 

рассматривается системно, выделяется один из ее фрагментов. При второй парадигме техника 

сводится, редуцируется к ее природным основам. Выход из обеих ситуаций связан с 

систематической оценкой техники, сопоставлением альтернатив, предотвращением нежелательных 

технических действий. Оценка техники не может проводиться иначе, как с опорой на идеалы. Когда 

философы техники анализируют различного рода оценки техники, то они неизбежно обнаруживают 

идеалы, которые часто используются неосознанно. Философия техники выявляет эти идеалы. 

Технические проекты должны быть разумными, полезными, безвредными для человека, 

соответствовать истинно человеческому, их временные горизонты должны быть обозреваемыми. 

Следовательно, принимающий технические решения должен быть осмотрительным и осторожным, 

способным к опережающему отражению действительности. Но кто должен принимать технические 

решения? Политик, менеджер, эксперт? Очевидно, что именно последний наиболее компетентен в 

вопросах систематической оценки техники. Не менее очевидно, что в многосторонней оценке 

техники любой эксперт встречается с трудностями. Это ясно хотя бы из того, что в 

междисциплинарных исследованиях одиночке трудно добиться успеха. В силу обстоятельств 

экспертом в области техники обычно является коллективное лицо, коллективный орган, который 

может функционировать как в государственных, так и в негосударственных структурах. Эксперт по 

вопросам техники в силу необходимости использования разнообразных знаний тяготеет к 

философии, к философским обобщениям. Он и есть философ, но не просто философ, 

интересующийся исключительно проблемами максимальной общности, а философ техники, 

представитель особой философской дисциплины — философии техники. Современная философия 

приобретает все более технический характер. 

В оценке феномена техники существует множество подходов, рассмотрим некоторые из них. 

Согласно натуралистическому подходу, человеку в отличие от животных недостает 



специализированных органов, поэтому он вынужден компенсировать свои недостатки созданием 

артефактов. Согласно волевой интерпретации техники, человек реализует посредством создания 

артефактов и технологических цепей свою волю к власти. Это имеет место как на индивидуальном, 

так и особенно на национальном, классовом и государственном уровнях. Техника используется 

господствующими в обществе силами, и, следовательно, она не является нейтральной в 

политическом и идеологическом отношениях. Естественно-научный подход рассматривает технику 

как прикладную науку. Жесткие логико-математические идеалы естественно-научного подхода 

смягчаются в рациональном подходе. Здесь техника рассматривается как сознательно регулируемая 

деятельность человека. Рациональность понимается как высший тип организации технической 

деятельности и в случае ее дополнения гуманистическими составляющими отождествляется с 

целесообразностью и планомерностью. Это означает, что в научное понимание рациональности 

вносятся коррективы социокультурного порядка. Их развитие приводится к этическим аспектам 

технической деятельности, которые заслуживают особого обсуждения. 

 

9. Техника и этика 

 

Человек может сделать больше, чем он имеет на то право. Этот императив относится ко многим 

областям человеческой деятельности, в том числе и к технической. В этой связи и возникает 

потребность в особой этике, ориентированной на техническую деятельность человека, назовем ее для 

краткости техноэтикой. Техники в интуитивном плане изначально ориентированы на добро. К 

сожалению, благими пожеланиями вымощена дорога в ад, о котором напоминает всякий раз новая 

технологическая катастрофа. Техноэтика — это заслон от технологических катастроф. Предметом 

нашего анализа являются техноэтика добродетелей, техноэтика долга и техноэтика ценностей 

Итак, как выглядит техноэтика с позиций этики добродетелей? Каков заслуживающий одобрения 

моральный облик техника, инженера? Он - рационалист, обладает набором технических навыков и 

умений, имеет склонность к изобретательской деятельности, настойчив, скрупулезен, трудолюбив, 

бдителен, предан своему делу, искренен. Техник, инженер небезучастен к судьбе людей, ибо он 

способствует достижению ими свободы мира, высокого уровня благосостояния. Список 

добродетелей техника, инженера столь обширен, что многие склонны считать его моральным героем. 

Интересно, что в различного рода моральных кодексах инженеров - американских строительных 

инженеров, немецких инженеров - техников призывают к тем же добродетелям что характерны для 

всех людей: будь честным, справедливым лояльным к клиентам, солидарным с коллегами, не бери 

взяток, цени счастье и свободу. Порой утверждается, что достаточно если мораль инженера 

базируется на Нагорной проповеди Христа. Тем не менее обычно проводится четкое различие между 

базисными добродетелями (справедливость, честность и т.п.) и профессиональными добродетелями 

(аккуратность, тщательность в работе инженеров» 

Тезис о моральной непогрешимости инженеров поддерживается далеко не всеми. В частности, 

указывают, что нет ни одно го действительно яркого примера, когда бы инженерное сообщество 

заранее предупредило бы общественность о нежелательных последствиях использования техники. 

Отсюда вывод - среди желаемых добродетелей техников особое значение имеет ответственность за 

свои действия перед обществом. Никто не может быть свободным настолько, чтобы не нести 

ответственности перед другими людьми. 

Рассмотрим теперь техноэтику долга, которую разумно сравнить с клятвой Гиппократа, где речь шла 

о моральных максимах применительно к медицине. Техноэтика долга делает акцент на максимах, 

ибо, мол, только они действительно предохраняют от технических бед. В техноэтике долга широко 

известные максимы получают свою дальнейшую конкретизацию Так в технической деятельности 

свои конкретизации получает требование "Не лги". Известен случай на одной из АЭС, где не был 

заварен свищ в трубе, хотя в протоколе, который подписали три человека, утверждалось прямо 

противоположное. В данном случае солгали и рабочий, и его непосредственный начальник. 

Ситуация показательна среди прочего тем, что требование "Не лги" не фигурирует в 

соответствующих инструкциях по технике безопасности, которые, однако, предполагают отсутствие 

лжи. Возьмем другой пример — Чернобыльскую катастрофу: сколько о ней сказано прямой лжи.  

Оказывается, мало знать о максиме "Не лги", надо еще и уметь следовать этому принципу. Человек 

малокомпетентный, но несдержанный в своих суждениях, выдает такую "правду", которая сродни 

лжи. Итак, какие же максимы принимаются техническим сообществом? Обратимся в этой связи к 



специальной декларации о технике и моральной ответственности, подписанной в 1974 г. в Израиле 

на международном симпозиуме выдающимися философами, учеными, техниками. В декларации 

отмечалось, что частные, локальные интересы не могут иметь преимущества перед всеобщими 

требованиями людей, их стремлением к справедливости, счастью, свободе. Ни один из аспектов 

техники не является морально нейтральным. Недопустимо делать человека придатком машины, 

объектом. Каждая техническая новация должна пройти проверку на предмет того, действительно ли 

она способствует развитию человека как свободной творческой личности. Итак, список максим 

рассматриваемой декларации включает тезисы относительно справедливости, счастья, свободы, 

ответственности, ценности личности. За прошедший после 1974 г. период к уже указанным 

максимам добавились требования безопасности, экологического совершенства, здоровья человека. 

Список максим техноэтики расширяется. Что касается техноэтики ценностей, то ее лучшее 

изложение содержится в разработанных в ФРГ "Рекомендациях к оценке техники". Немецкие авторы 

называют шесть основных ценностей техноэтики (благосостояние и здоровье людей, их 

безопасность, экологическое качество, развитие личности и общества) и две, относящиеся 

непосредственно к технике (ее функциональная пригодность и экономичность) и имеющие 

относительно первых шести обслуживающий характер. Среди указанных восьми ценностей есть 

такие, которые находятся в отношении конкуренции. Так, стремление к росту безопасности и 

экологического комфорта людей сопряжено с падением экономичности техники и человеческого 

благосостояния. По логике немецких авторов, главной ценностью является развитие личности 

которое составляет органическое единство с качеством общества. В этой связи особо указывается на 

значимость справедливости как ценности. Три техноэтики дополняют друг друга, существующие 

между ними границы довольно подвижны. Возможно Вы заметили, что в трех техноэтиках много 

схожего (но не тождественного!). Возьмем тему справедливости, которая разрабатывается в рамках 

всякой этики. Как добродетель справедливость есть качество личности; как максима справедливость 

выступает априорным, универсальным правилом поведения; в качестве ценности справедливость 

определяется конкретикой жизни. Техноэтика добродетелей — это по преимуществу этика сознания; 

техноэтика максим — это в основном этика законов, идеалов; техноэтика ценностей — это прежде 

всего этика деятельности. В современном их толковании каждую из трех рассматриваемых 

этических концепций логично связать с темой ответственности. Человек, вынужденный более или 

менее адекватно отвечать на запросы жизни, неминуемо приходит к теме ответственности. Сам 

феномен ответственности можно толковать по-разному: как качество личности в рамках этики 

добродетелей, как этическую максиму с позиций этики долга, как смысл деятельности человека в 

пределах этики ценностей.  

Итак, заслуживает порицания тот, кто беззаботно движет технику вперед, фактически отставая в 

нравственности. Правильный призыв к технику, инженеру гласит: "сотвори добро!" (а не просто 

"твори!"). Будь смелым и изобретательным, но и ответственным за свои действия.  

В заключение данной темы отметим, что техноэтика — это один из вариантов прикладной этики. 

Выше три этические системы были конкретизированы применительно к феномену техники. 

Очевидно, что наряду с техноэтикой существует много других прикладных этик, например 

медицинская этика, биоэтика, этика учителя, этика студента. Столь же очевидно, что в рамках 

каждой из прикладных этик соответствующим образом концентрируются идеи и интуиции этики 

добродетелей, этики долга и этики ценностей. Выше было рассмотрено, как указанная конкретизация 

может быть проведена применительно к технической деятельности человека. Вы имеете 

возможность — в стремлении нарастить свой этический потенциал — проделать нечто аналогичное 

применительно к интересующей его проблематике. Рекомендация такова: оказывая предпочтение 

одной из этических систем, не забывайте о достоинствах других концепций этики.  

 

10. Человек в информационном обществе   

 

Считается, что наиболее развитые страны в настоящее время функционируют в качестве 

информационных обществ. В такого рода обществах социально-экономические успехи и сдвиги 

зависят в первую очередь от производства, переработки, хранения, распространения среди членов 

общества информации.  

Первые ЭВМ были созданы в 30-х годах XX в. Они использовались в основном для вычислений. 

Главным элементом ЭВМ первого поколения было электромеханическое реле. Основными 



компонентами компьютеров второго поколения (начало 60-х годов) стали полупроводниковые 

транзисторы. В машинах третьего и четвертого поколений используются соответственно большие и 

сверхбольшие интегральные схемы на полупроводниковых пластинах миниатюрных размеров. 

Машины пятого поколения, создаваемые с середины 80-х годов, в основном базируются, как и их 

предшественники, на полупроводниковой технике. Машины пятого поколения позволяют решить 

комплекс так называемых интеллектуальных задач, т.е. таких задач, которые подвластны только 

интеллекту человека. Уменьшение энергоемкости, стоимости, габаритов ЭВМ, широкое 

использование их в различных сферах человеческой жизни — все это привело к развитию 

информационных технологий. Общество стало информационным. Впечатляют объем памяти ЭВМ, 

скорость выполнения ими операций и разнообразие последних. Подобно тому как человек не 

способен бегать со скоростью света, он не в состоянии с надеждой на успех состязаться с ЭВМ в 

скорости выполнения вычислительных действий. С учетом этого человек стремится использовать 

достоинства технических устройств. Информацию можно быстро обработать, быстро передать, ее 

удобно хранить. Итак, компьютеризация современного общества — это факт. 

Первой основой информационной технологии является рационализация. Компьютеризация общества 

прежде всего выступает как его всемерная рационализация, организация деятельности человека в 

соответствии с целесообразностью. Истоки рациональности вынуждают вспомнить имена 

выдающихся философов Нового времени, прежде всего Лейбница Α Декарта. Норберт Винер писал: 

"Если бы мне пришлось выбирать в анналах истории наук святого — покровителя кибернетики, то я 

выбрал бы Лейбница". Лейбниц — философ, физик, математик, техник, языковед, логик. Объединяя 

достижения многих наук, он строит уникальную для своего времени счетную машину. Ссылкой на 

Лейбница подчеркивается, что истоки информационной технологии восходят к идеям философии 

Нового времени, впрочем, для их развития понадобились века.  

Второй необходимой базой информатизации общества выступает развитой изоморфизм. 

Изоморфизм — это соответствие между объектами и процессами различной природы. Становлению 

информационной технологии предшествовал целый ряд успехов по развитию идеи изоморфизма. 

Были найдены параллели изоморфного типа между разделами математики, между математикой и 

логикой, между логикой и языкознанием, между мозговыми процессами и языком, между системами 

алгебры и логики и техническими системами. Информационная технология выступает как система 

изоморфизмов, простирающаяся от интеллектуальной деятельности человека до намагничиваний и 

размагничивании в элементах ЭВМ. Сам факт изоморфизма часто вызывает изумление, кажется 

невозможным его существование. Неужели ЭВМ изоморфна человеческому мозгу? Между тем 

изоморфизм существует. Таков уж наш мир, что в нем достаточно много изоморфных связей. Лишь в 

своей природной основе они имеют естественный характер, чаще же они являются своеобразными 

следствиями культивирования человеком своей символической деятельности. Зачем человеку 

считать самому, если он может поручить это машине, что позволит ему сэкономить главный ресурс 

своего будущего — время. ЭВМ считает для человека, она делает то же, что и он, но в 

символическом виде. Третьей необходимой базой информационной технологии является развитие 

техники. Думается, это положение не нуждается в пространном доказательстве. Информатизация 

стала явью лишь там, где была развернута мощная материальная база по производству 

вычислительной техники.  

Наконец, информационная технология требует определенных экономических, социальных и 

политических институтов. В обществе с неразвитыми идеалами свободы и демократии широкое 

распространение информационной технологии в принципе невозможно. И ясно почему. 

Информационная технология предполагает неограниченный доступ пользователей к банкам данных, 

обмен разнообразной информацией, быстрое принятие и осуществление практических решений. Но 

все это отсутствует в недемократических странах.  

Итак, становление и развитие информационной технологии оказалось возможным благодаря 

комплексу научных, технических и социально-политических достижений. Став одной из 

господствующих сил, информатизация общества привела к глобальным научным, техническим, 

социальным, этическим и другим последствиям; видимо, грядут еще более масштабные изменения. С 

последствиями и перспективами, как желательными, так и нежелательными, компьютерной 

революции — заметим, что специалисты выделяют несколько, обычно три, компьютерные 

революции,— читатель может ознакомиться в специальной литературе. Отметим главный 

философский результат преобладания в обществе информационной технологии. Он заключается в 



доминировании не искусственно-технического, а информационного подхода. Выше уже отмечалось, 

что техника принесла с собой новый, искусственно-технический подход, чуждый созерцательности 

рафинированного естественно-научного подхода. В информационном обществе на первый план 

выходит информационный подход. Его рассматривают обычно как дальнейшее развитие 

искусственно-технического подхода, не выходящим за его пределы. Если это даже и так, то тем не 

менее информационному подходу присущи вполне определенные особенности. Суть в том, что 

достоинства информационной техники не определяются ее вещественно-энергетическими 

характеристиками, как это имеет место в случае большинства привычных нам артефактов типа 

архитектурных сооружений, самолетов, автомобилей. В центре информационного подхода находится 

не энергия, не вещество, а информация, ее потоки, информационная технология. Всякая техника 

всегда символизирует человека. В полной мере это относится и к информационной технике. Но в 

информационной технике этот процесс символизации более сложен, он двухступенчатый по своему 

существу. Инженер понимает, что на пути к информационной технике он вначале — другого пути 

нет — должен "засимволизироваться" в вещественно-энергетическом смысле, а затем, на уже 

созданной базе, провести еще одну символизацию, уже непосредственно информационную. В основе 

механизма символизации информации находятся два факта фундаментальной значимости. Факт 

первый: информация как мера неоднородности исходно данных объектов может быть 

воспроизведена в элементах ЭВМ. Факт второй: обработка информации есть некоторая форма 

вычислительного процесса, причем независимо от того, имеет ли он место в элементах компьютера 

или же в голове человека. Два указанных факта вместе означают, что в пределах информационной 

изоморфности компьютер и человек тождественны друг другу. Благодаря неустанным заботам 

человека эта область изоморфности постоянно расширяется, в очередной раз посрамляя относящихся 

с опаской к информационной технологии скептиков и, напротив, радуя компьютерных оптимистов. 

Компьютеры играют в шахматы, доказывают теоремы, проектируют, переводят тексты с одного 

языка на другой, общаются с человеком на естественном языке (интерфейс). Успехи 

компьютеризации показывают, что едва ли не абсолютное большинство происходящих в мире 

процессов рационально, т.е. при наличии соответствующих программных и аппаратных средств их 

можно "посчитать, вычислить". В связи с этим вполне естественно возникает вопрос о проблеме так 

называемого искусственного интеллекта. Когда стремятся подчеркнуть различие компьютера и 

человека, то чаще всего указывают на неспособность компьютера оперировать универсалиями и 

целостными образами, чувствовать и любить, моделировать бессознательную интуитивную и 

творческую деятельность человека, понимать историко-культурный контекст явлений. На это 

компьютерные оптимисты отвечают, что нет таких присущих человеку интеллектуальных процессов, 

которые были бы принципиально непереводимы на язык вычислительных операций. Компьютерным 

оптимистам и компьютерным пессимистам нелегко прийти к общему мнению. Представляется 

вполне очевидным — в этом вообще мало кто сомневается,— что будущее принесет 

информационным технологиям новые успехи. В то же время в соотношении человек — компьютер 

ведущей стороной выступает человек, именно человек символизирует себя в информационной 

технологии, а не компьютер правит человеком. Компьютер, подобно человеку, владеет 

информацией, он, вполне возможно — по крайней мере, согласно некоторым концепциям,— 

понимает человека, но во всех случаях он выступает системой, символически изоморфной человеку, 

не более того. В широком философском смысле не человек — символ компьютера, а наоборот, 

компьютер — символ человека. Пока нет сколько-нибудь серьезных оснований утверждать, что 

асимметричность соотношения человек — компьютер будет когда-либо нарушена. Таким образом, 

компьютеризация оставляет машине машинное, человеку человеческое.  

Развитие информационных технологий ставит перед человечеством массу новых проблем, прежде 

всего по философскому осмыслению информационного образа жизни и содержания 

информационного подхода. Сам по себе информационный подход не есть панацея от бед 

человечества. Широкое использование компьютеров рационализирует деятельность человека, 

расширяет доступ к информации, способствует быстрому росту компетенции специалистов, 

позволяет достичь многочисленных положительных экономических эффектов. Но вместе с тем 

компьютерная революция может приводить к снижению индивидуального начала и 

общекультурного уровня специалистов, изоляции индивидов, усилению — с использованием банка 

данных — манипуляции людьми, дегуманизации труда. Чтобы этого не случилось, необходима 

целенаправленная философская работа, которая не позволила бы подвергнуть забвению 



гуманитарную составляющую информационного подхода. Наиболее значительными в этом смысле 

являются этические проблемы, ибо именно в них запросы человека получают свое пиковое 

выражение.   

 

 

 

 

11. Понятие о глобальной информационной революции 

 

В последние годы происходят крупномасштабные институциональные изменения во многих сферах 

жизнедеятельности общества. При этом средства информатики, новые информационные технологии 

все более широко и разветвленно пронизывают экономику, науку, образование, культуру, политику, 

а также сферы обеспечения экологической и национальной безопасности, бытовую сферу. 

Стремительно развивается процесс формирования глобального информационного общества, многие 

черты которого все более явственно проявляются в экономически развитых странах. 

В условиях формирования глобального информационного общества эффективность использования 

информации в значительной степени определяет развитие экономики, науки, образования и 

культуры, конкурентоспособность той или иной страны в мировом сообществе, качество жизни ее 

населения и национальную безопасность.  

Происходящий на наших глазах лавинообразный процесс глобальной информатизации общества 

коренным образом изменяет привычный уклад жизни и профессиональной деятельности миллионов 

людей практически во всех странах мира. Эти изменения столь глубоки и значительны, а их 

последствия столь судьбоносны, что настоящий период развития цивилизации с полным основанием 

можно квалифицировать как глобальную информационную революцию. Информационные 

революции в истории человечества происходили и ранее. Однако та, которая происходит в XXI веке, 

является принципиально новой как по своему содержанию, так и по тем последствиям, которые 

вызывает практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Многие из этих последствий мы 

наблюдаем уже сегодня.  

Исследования показывают, что отличительными чертами современной глобальной информационной 

революции являются следующие: 

1. Превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационной экономики, информационного рынка и бизнеса.  

2. Всеобщий характер информатизации общества, ее проникновение во все сферы жизни и 

деятельности человека. 

3. Все большая «цифровизация» техносферы, а также распространение цифровой техники и 

цифровых технологий далеко за пределы информационной сферы общества.  

4. Глобализация информационной среды мирового сообщества на основе развития сетей связи, 

телевидения и информационных компьютерных сетей.  

5. Беспрецедентные возможности для усиления интеллектуальных и творческих способностей 

человека на основе использования средств информатики и когнитивных информационных 

технологий.  

6. Формирование информационного миропонимания и мировоззрения, которые существенным 

образом изменяют традиционную вещественно-энергетическую Картину Мира, научную парадигму 

и методологию научных исследований.  

7. Возникновение нового комплекса проблем информационной безопасности, о которых 

человечество ранее не имело ни малейшего представления. 

Хотелось бы подчеркнуть, что все перечисленные особенности и проблемы современного этапа 

развития цивилизации, обусловленные ее глобальной информатизацией, являются принципиально 

новыми. Они возникли буквально в последние два десятилетия и не имеют аналогов в историческом 

прошлом человечества. Поэтому эти проблемы еще не нашли адекватного отражения в массовом 

сознании людей, которое существенным образом отстает от темпов процесса развития цивилизации. 

А эти темпы высоки как никогда ранее и продолжают возрастать.  

В связи с этим объективно возрастает интерес к проблемам развития науки об информации, к 

уточнению ее места в системе наук, к ее фундаментальным основам, а также историко-философским, 

научно-методологическим и социально-культурологическим аспектам.  



К сожалению, в современной системе образования все еще доминирует инструментально-

технологический подход к  изучению проблем информации, а их фундаментальные аспекты в 

большинстве случаев рассматриваются в качестве  второстепенных. А ведь именно они являются 

наиболее актуальными, так как крайне необходимы для обеспечения фундаментальности подготовки 

не только научных кадров, но и специалистов самого различного профиля, а также для 

формирования новой информационной ультуры общества.  

По мнению Колина К.К. причина здесь в том, что стратегическая важность изучения 

фундаментальных проблем информации в системе образования еще недостаточно осознана 

международным научно-образовательным сообществом, хотя актуальность такого изучения 

очевидна и не вызывает сомнений. 

 

12. Информационные аспекты инновационного развития Россия 

 

В России процесс информатизации общества также переходит на качественно новый уровень. 

В 2008 году была утверждена Стратегия развития информационного общества в России на период до 

2015 г., реализация которой стала одним из приоритетных национальных проектов в программе 

дальнейшего развития страны. С этой целью в 2010 г. в России принята  Государственная программа 

«Информационное общество 2011–2020 гг.», которая была пересмотрена в 2014 году и заново 

утверждена. Начался период, когда информатизация общества становится необходимым условием и 

жизненно важной составляющей развития нашей страны, ее экономики, науки, образования, 

культуры, национальной безопасности. В этих условиях исключительно важно активизировать уже 

имеющиеся в нашей стране научные и методологические результаты в области информатики и 

использовать их в сфере образования, которое по содержанию еще отстает от требований 

информационного общества и не в полной мере отвечает новой стратегии инновационного развития 

России. 

В декабре 2011 года Правительством России утверждена «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года». В аналитической части этого документа указано, что 

мировыми тенденциями технологического развития в этот период будут следующие: 

• Формирование глобальных инфокоммуникационных сетей; 

• Создание и широкое внедрение новых, в том числе композиционных, материалов;  

• Формирование рынка нанотехнологий, переход от микроэлектроники к нано- и опто-электронике, 

которые должны стать ядром для информационных технологий; 

• Начало широкого использования биотехнологий в сельском хозяйстве, медицине и 

биоинформатике; 

• Достижение экономически значимых показателей в альтернативной энергетике, основанной на 

использовании водорода, энергии Солнца, ветра и морских приливов; 

• Повышение экономических параметров тепловой энергетики; 

• Уменьшение техногенного воздействия на биосферу за счет радикальных изменений в средствах и 

методах природоохранной деятельности.  

В Стратегии также указано, что отличительной особенностью  технологического развития России на 

ближайшие 15 лет должны стать «технологические прорывы» и создание задела для принципиально 

новых материалов и технологий. При этом особое внимание будет уделено так называемым 

конвергентным технологиям, в числе которых приоритетными  являются нанобиотехнологии и 

технологии, создаваемые на основе достижений биоинформатики. 

Так, например, предполагается, что на основе  нанобиотехнологий будут  созданы новые 

наноматериалы, наноустройства и искусственные  биологические объекты, которые получат 

широкое применение в самых различных сферах жизнедеятельности общества. Характерным 

примером здесь могут служить гибкие биологические экраны для отображения информации, 

которые придут на смену современным жидкокристаллическим средствам отображения. Ожидается, 

что массовое использование таких экранов даст не  только существенную экономию в 

энергопотреблении, но и приведет к поистине революционным изменениям в педагогических 

технологиях, информационном обеспечении массовых мероприятий, рекламном деле и даже 

дизайнерском оформлении и освещении деловых и жилых помещений, улиц и площадей.  

Специалисты прогнозируют, что в результате развития биоинформатики в  ближайшие годы будет 

создано новое поколение компьютеров и сетей обработки информации на основе биологических 



принципов. Эти принципы используются уже сегодня. Так, на состоявшемся в 2012 году заседании 

совместного Научно-технического совета РАН и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» обсуждался вопрос о создании в России интеллектуальной энергетической 

системы. В основу управления ею будет положена модель искусственной нейронной сети. 

Участниками этого обсуждения стали более 80 представителей ведущих энергетических компаний 

России, научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

Важным направлением технологической модернизации России является также и усиление  

проникновения высоких технологий в уже существующие  низкотехнологичные секторы 

производственной сферы, что может дать быструю и весьма существенную отдачу в области 

энергосбережения и повышения эффективности производства, а также повышения безопасности 

сложных  технологических объектов и систем.  

Таким образом, информационные аспекты инновационного развития играют весьма важную, 

возможно даже ключевую, роль в решении  стратегических задач системной модернизации России. 

При этом информационные технологии выполняют функции мощного катализатора в процессах 

развития многих сфер жизнедеятельности общества – экономики, промышленности, образования, 

науки, культуры и социальной сферы.  

 

13. Проблема формирования современного научного мировоззрения 

 

Сегодня ученые, выполняющие исследования по многим традиционным направлениям науки 

(физики, химии, наук о Земле, биологии, социологии, психологии и др.), при решении своих задач 

все чаще сталкиваются с необходимостью учета информационных аспектов изучаемых ими 

объектов, процессов и явлений и поэтому весьма заинтересованы в использовании новых средств и 

методов информатики. Среди них наиболее важное место занимают информационные и сетевые 

технологии, методы и средства информационного моделирования, информационный подход как 

метод научного познания. Вся методология современной науки становится в большей степени 

информационно-ориентированной по сравнению с тем, как это было ранее, в минувшее столетие. 

Поэтому информатика становится не только одной из быстро развивающихся и перспективных 

областей современной науки, но также и фундаментальной составляющей всего процесса научного 

познания, научной базой для формирования общества, основанного на знаниях. В связи с этим 

понятен повышенный интерес к основам информатики, а также к ее философским и научно-

методологическим аспектам, который наблюдается сегодня как в сфере науки, так и в сфере 

образования. 

Системы образования многих стран переживают сегодня новый этап радикальной модернизации, 

целью которой является существенное повышение качества образования, формирование 

современного научного мировоззрения и новой информационной культуры личности. А это, в свою 

очередь, требует перехода в системе образования на новые принципы изучения информатики как 

фундаментальной науки и общеобразовательной дисциплины. Совокупность результатов 

исследований, полученных российскими учеными в последние десятилетия, может стать основой для 

формирования новой парадигмы образования, учитывающей необходимость использования 

современных достижений и возможностей информатики практически во всех социально значимых 

сферах деятельности. 

Информатика является еще сравнительно молодой наукой, поэтому многие ее философские и 

научно-методологические аспекты остаются дискуссионными и достаточно активно обсуждаются в 

научной печати. При этом высказываются разные точки зрения на предмет информатики, на ее место 

в системе наук и даже на содержание такого ее базового понятия, как информация. 

Исследования показывают, что в XXI-м веке мир стремительно изменяется. При этом наиболее 

радикальные и крупномасштабные перемены происходят в информационной сфере общества. Эти 

перемены представляют собой не просто очередной этап развития научно-технологической 

революции, а имеют глобальный цивилизационный характер. Прогнозируется, что уже к середине 

XXI - го века на нашей планете будет сформирован принципиально новый вид цивилизации — 

информационная цивилизация. В условиях становления этой цивилизации существенно возрастает 

роль информации и научных знаний практически во всех сферах жизнедеятельности общества  

Необходимо отметить актуальную проблему формирования современного научного мировоззрения, 

в котором информационные аспекты становятся все более важными благодаря стремительному 



развитию информационной среды обитания и деятельности человека. Анализ показывает, что такое 

мировоззрение сегодня необходимо не только ученым, но и государственным деятелям, политикам, 

педагогам, каждому образованному человеку. Аргументом для этого утверждения может служить 

содержание коллективной монографии, которая в 2013 г. издана в России по инициативе Русской 

ассоциации школьных библиотек и предназначается для преподавателей и библиотечных работников 

средней школы. Вторым фактором является междисциплинарное значение информационной науки, 

концепции и методы которой все более широко используются в самых различных направлениях 

научных исследований природы, общества и самого человека. Ведь, как показали исследования 

российских и зарубежных ученых, любой живой организм по самой своей сущности является 

сложнейшей информационной системой, для изучения которой необходимо знать и использовать 

фундаментальные закономерности науки об информации, а также специфику проявления этого 

удивительного по своему многообразию феномена в различных видах информационной среды. 

Исследования российских ученых показали, что информационный подход является 

фундаментальным методом научного познания. Поэтому в последние годы он занимает все более 

важное место в методологии науки и активно используется как для изучения физических систем 

неживой природы, так и для познания деятельности головного мозга человека, сознания и 

мышления. В последние годы этот подход стал применяться также и для исследования процессов 

глобальной эволюции. В этой части наиболее перспективными представляются работы российских 

ученых А. Д. Урсула, С. Н. Гринченко и Президента Международной академии наук (Инсбрук, 

Австрия) Вальтера Кофлера. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы влияние перечисленных 

выше факторов на развитие методологии научных исследований будет нарастать. Это и делает 

развитие философии информации и основанного на ее достижениях научного мировоззрения 

исключительно актуальной и стратегически важной проблемой дальнейшего развития современной 

науки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как вы понимаете термин «наука»? 

2. Какое знание можно назвать научным? 

3. Назовите период, когда зародилась наука. 

4. Какие уровни исследований различают в науке? Дайте их характеристику. 

5. какие высказывания являются эмпирическими? 

6. Что является основой эмпирического исследования? Какие факторы на него влияют? 

7. Приведите примеры методов эмпирического познания.  

8. Что такое теория? 

9. Как достигается человеком теоретический уровень исследования 

10. Что понимается под методом научного познания? 

11. Назовите основные теоретические методы. Охарактеризуйте их. 

12. Что понимается под коммуникацией при передаче опыта и знаний? Трансляцией? В чем 

заключается их различие?  

13. Какова роль языка в ходе передачи знаний? 

14. Какие виды письменности Вам известны? 

15. На какие типы распадается современный процесс трансляции научных знаний и освоения 

человеком достижений культуры? 

16. Охарактеризуйте каждый названный тип. 

17. На какие технологии коммуникации опирается процесс трансляции научного знания? 

18. Какую роль оказывают информационные технологии  на трансляцию научного знания? 

19. Обоснуйте, почему ученый не может быть выключен из этических отношений?  

20. Что есть техника? 

21. В чем разница между техником и инженером? 

22. В чем особенность инженерного мышления? 

23. Что понимается под технологией? 

24. Что явилось следствие объединения науки и технологии? 

25. В чес заключаются основные философские проблемы техники? 



26. Обоснуйте, почему возникает потребность в особой этике, ориентированной на техническую 

деятельность человека? 

27. Какие основные ценности техноэтики Вам известны? 

28. Как вы понимаете термин «информационное общество»? 

29. Сто является первой основой информационной технологии? 

30. Что выступает второй необходимой базой информатизации общества? 

31. Что является третьей необходимой базой информационной технологии? 

32. Что еще необходимо для широкого распространения информационной технологии? Почему? 

33. В чем заключается главный философский результат преобладания в обществе 

информационной технологии? 

34. Какие проблемы ставит перед человечеством Развитие информационных технологий? 

35. Подтвердите фактами, что сейчас стремительно развивается процесс глобального 

информационного общества. 

36. Что в значительной степени определяет развитие экономики, науки, образования и культуры, 

конкурентоспособность той или иной страны в мировом сообществе, качество жизни ее населения и 

национальную безопасность в настоящее время? 

37. Что понимается под глобальной информационной революцией? 

38. Назовите отличительные черты современной глобальной информационной революции.  

39. Докажите, что в Росси процесс информатизации общества переходит на качественно новый 

уровень. 

40. В чем сущность государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)" (утвержденной Правительством Российской Федерации в 

постановлении от 15 апреля 2014 г. № 313)? 

41. Что сказано в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», 

утвержденной Правительством России в декабре 2011 г.? 

42. Обоснуйте высказывание – «информационные аспекты инновационного развития играют 

весьма важную, возможно даже ключевую, роль в решении  стратегических задач системной 

модернизации России». 

43. Какой становится методология современной науки? 

44. Почему можно утверждать, что информатика становится не только одной из быстро 

развивающихся и перспективных областей современной науки, но также и фундаментальной 

составляющей всего процесса научного познания, научной базой для формирования общества, 

основанного на знаниях? 

45. Что такое информационная цивилизация? 

46. Охарактеризуйте особенности современного научного мировоззрения. Для кого оно 

необходимо? 

47. Какой подход российские ученые сегодня называют фундаментальным методом научного 

познания? 

Раздел 2. Информационные технологии в научно-исследовательской работе 

 

1. Технология работы с российскими сетевыми ресурсами  

2. Технология работы с зарубежными сетевыми ресурсами 

3. Библиографическое оформление результатов НИР 

4. Научная библиотека РГАТУ 

 

1. Технология работы с российскими сетевыми ресурсами 

 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и получения информации (рис….). Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной активности 

ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией "Научная 

электронная библиотека" (рис. 1). 

 

Научная электронная библиотека 



 

Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда 

фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа к 

ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с 

русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной 

периодики на русском языке в мире. 

На сегодня подписчикам eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые версии около 4000 иностранных 

и 3900 отечественных научных журналов, рефераты публикаций почти 20 тысяч журналов, а также 

описания полутора миллионов зарубежных и российских диссертаций. Общее число 

зарегистрированных институциональных пользователей (организаций) - более 2200. В системе 

зарегистрированы 1,1 миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира. Ежегодно 

читатели получают из библиотеки более 7 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 

22 миллионов аннотаций. 

Свыше 2800 российских научных журналов размещены в бесплатном открытом доступе. Для 

доступа к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать отдельные 

публикации. 

 

Российский индекс научного цитирования 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая более 6 миллионов публикаций российских авторов, а 

также информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов. Она 

предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией, но является также и мощным инструментом, 

позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-

исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. 

Проект стартовал в 2005 году, когда Научная электронная библиотека стала победителем конкурса 

Министерства образования и науки России на создание национального индекса научного 

цитирования. Основной целью запуска проекта была необходимость создания объективной системы 

оценки и анализа публикационной активности и цитируемости отечественных исследователей, 

организаций и изданий. Решение о создании национального индекса научного цитирования было 

обусловлено тем фактом, что лишь одна десятая от всех публикаций российских ученых попадает в 

международные базы данных научного цитирования, такие как Web of Science или Scopus. Кроме 

того многие направления российской науки (например, общественно-гуманитарные, технические) 

там вообще практически не представлены. 

В основе системы лежит библиографическая реферативная база данных, в которой индексируются 

статьи в российских научных журналах. В последние годы в РИНЦ стали включаться также и другие 

типы научных публикаций: доклады на конференциях, монографии, учебные пособия, патенты, 

диссертации. База содержит сведения о выходных данных, авторах публикаций, местах их работы, 

ключевых словах и предметных областях, а также аннотации и пристатейные списки литературы. 

Кроме того, из 4500 журналов, обрабатываемых в РИНЦ, более 3900 представлены в полнотекстовом 

виде на платформе eLIBRARY.RU, в том числе 2800 журналов - в открытом доступе, что позволяет в 

большинстве случае ознакомиться и с текстом оцениваемой публикации. 

РИНЦ позволяет на основе объективных данных оценивать результативность исследовательской 

работы и детально исследовать статистику публикационной активности более 600 тысяч российских 

ученых и 11 тысяч научных организаций, относящихся ко всем отраслям знаний. Хронологический 

охват системы - с 2005 года по настоящий день, по многим источникам глубина архивов больше. 

Ежегодно в РИНЦ добавляется более миллиона публикаций российских ученых. 

Для всех российских журналов в РИНЦ рассчитывается как классический импакт-фактор, который 

широко используется во всем мире для оценки уровня научных журналов, так и более сложные 

библиометрические показатели, учитывающие целый ряд дополнительных факторов, влияющих на 

величину импакт-фактора, и позволяющие скорректировать это влияние. В частности, учитывается 

тематическое направление исследований, объем, состав и хронологическое распределение журналов 

в базе данных, самоцитирование и цитирование соавторами, возраст публикации, число соавторов, 

авторитетность ссылок (кто процитировал) и т.д. Аналогичные показатели рассчитываются и для 



научных организаций и отдельных ученых. Кроме того, списки публикаций и цитирований каждого 

автора, организации или журнала могут быть проанализированы путем построения распределений по 

тематике, году, журналу, в котором была опубликована работа, соавторам, организациям, в которых 

выполнялись работы, типу публикаций и т.д. 

РИНЦ имеет соглашения с компаниями Thomson Reuters и Elsevier, позволяющие делать запросы 

непосредственно в базы данных Web of Science и Scopus и получать оттуда текущие значения 

показателей цитирования публикаций. Таким образом, в интерфейсе РИНЦ можно увидеть 

одновременно число цитирований публикации в РИНЦ, Web of Science и Scopus. Эта бесплатная 

возможность доступна для всех зарегистрированных в РИНЦ авторов. 

В 2010 году достигнута договоренность с крупнейшим международным издателем научной 

литературы компанией Elsevier об импорте сведений о публикациях российских авторов и 

ссылающихся на них работах из международного индекса цитирования Scopus с целью их 

совместного анализа при оценке публикационной активности и цитируемости российских ученых и 

научных организаций. Это позволило учесть не только публикации в российских журналах, 

индексируемых в РИНЦ, но и публикации российских ученых в зарубежных журналах. 

С 2011 года авторы научных публикаций получили возможность зарегистрироваться и 

самостоятельно проверять и уточнять списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ, на 

основании которых проводятся наукометрические расчеты. С момента открытия регистрации уже 

более 260 тысяч авторов воспользовались этой возможностью, что составляет примерно 80% от 

общего количества публикующихся в настоящее время российских ученых. Каждый 

зарегистрированный ученый получает уникальный идентификатор (SPIN-код), позволяющий в 

дальнейшем однозначно идентифицировать его как автора научных публикаций. 

На базе РИНЦ создается информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX. Эта система в 

первую очередь рассчитана на научные организации, которые получают целый набор инструментов 

для управления списком своих публикаций и его анализа, в том числе возможность добавления 

публикаций, отсутствующих в РИНЦ, причем не только статей в научных журналах, но и других 

видов научных публикаций. С момента запуска этой системы в конце 2012 года к этому сервису 

подключились уже более 670 российских научных организаций. 

В 2014 году Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU заключила договор с компанией 

Thomson Reuters о размещении 1000 лучших российских научных журналов из РИНЦ на платформе 

Web of Science в виде отдельной базы данных Russian Science Citation Index. Этот проект позволит 

значительно улучшить видимость и цитируемость российских журналов в международном 

информационном пространстве и будет способствовать повышению их качества за счет приведения 

их к международным стандартам. 

Благодаря всем этим шагам РИНЦ на данный момент времени уже достаточно полно и объективно 

отражает публикационную активность большинства российских авторов и научных организаций. 

Немаловажным является также и то, что РИНЦ является некоммерческим проектом и находится в 

открытом доступе, что позволяет всем российским ученым без ограничений использовать этот 

мощный аналитический инструмент. 

 

  

 

Рисунок 1. Главная страница библиотеки eLIBRARY.RU 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа  

 

Библиотека имени Горького предлагает возможность работы с электронными ресурсами удаленного 

доступа, содержащими библиографические и полнотекстовые источники: законодательные и 

нормативные документы, монографии, учебники, статьи из газет и журналов, описания изобретений, 

словари и энциклопедии. Список расположен по дате приобретения ресурса. Доступ к базам данных 

предоставляют различные отделы и службы библиотеки бесплатно.   

Открыт удаленный доступ с домашних компьютеров к следующим полнотекстовым ресурсам:   

 

-библиотечная система «Лань»   

 



 

 

 

-Библиотечная система «БиблиоРоссика»  

Индивидуальный логин и пароль выдается в библиотеке по предъявлению читательского билета и по 

почте rounb.reg@gmail.com.   

Рассылка паролей по Вашим запросам производится оператором в часы и дни работы библиотеки. 

Заявки, полученные после окончания рабочего дня, будут выполнены на следующий день.   

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ)  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) представляет полнотекстовый архив 

диссертаций, защищенных в России и странах ближнего зарубежья, содержит свыше 700 тыс. 

документов. Создается Российской государственной библиотекой.  Доступ с компьютеров Центра 

правовой информации и образовательных ресурсов (ЦПИиОР) и Зала периодических изданий. 

  Polpred.com Обзор СМИ  

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / 

главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст 

на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с 

настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам. 

Доступ организован до 15 декабря 2015 г. со всех компьютеров библиотеки.  

  ВИНИТИ (База данных Всероссийского института научной и технической информации)   

Реферативно-библиографическая база данных по естественным, точным, техническим наукам и 

медицине. Общий объем БД составляет более 20 млн. отечественных и зарубежных документов. 

Доступ возможен со всех компьютеров библиотеки.   

  Электронная библиотечная система «ЛитРес:Библиотека»  

Полнотекстовый ресурс «ЛитРес: Библиотека» содержит художественную и деловую литературу, 

располагает образовательной литературой, является лидером распространения лицензионных 

электронных книг в России и странах СНГ. Доступ можно осуществить с любого компьютера 

библиотеки. Возможен доступ с персонального компьютера пользователя.   

Проект «Мобильная библиотека»   

Выдача электронных книг ЛитРес.   

Чтобы воспользоваться услугой, вам необходимо:   

1) Записаться в библиотеку (если Вы ещё не стали нашим читателем) и получить бесплатный доступ 

к электронным книгам!   

2) Прийти в библиотеку или по телефону получить номер своего читательского билета (для чтения 

электронных книг). Система «ЛитРес» переходит на работу по номерам пользователей и паролям: 

каждому библиотекарю и каждому читателю присваивается уникальный номер и пароль, под 

которым он будет работать.   

3) Найти интересующую Вас электронную книгу в электронной  библиотеке ЛитРес на сайте 

biblio.litres.ru.   

4) Выбрать книгу и нажать «Заказать». Библиотекарь видит все заказы на книги и может выдать 

книгу или отказать.   

5) Читателю присваиваются новые логин и пароль. На портале biblio.litres.ru он может запрашивать 

книги и читать их онлайн.   

6) В приложениях на  iOS и Android читатель вводит те же самые данные 1 раз, они сохраняются, и 

он читает книги в оффлайн-режиме.   

Зайти в систему установки приложений Google.Play и найти приложение ЛитРес Библиотека  (поиск 

"ЛитРес" или "Библиотека"), ссылка на  приложение: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litres.android.biblio   

  Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»  

Научная  электронная библиотека  eLIBRARY.RU -это крупнейший российский информационный 

портал в области науки,  технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и публикаций, включает свыше 7 тыс. названий журналов.  

Доступ осуществляется со всех компьютеров библиотеки. 

  Электронно-библиотечная система «Лань»  



Представленные коллекции «География», «Экономика и менеджмент», «Социально-гуманитарные 

науки», «Право. Юридические науки», «Языкознание и литературоведение», «Психология. 

Педагогика», «Искусствоведение» и «Художественная литература» из электронно-библиотечной 

системы «Лань» — это полнотекстовый ресурс, включающий в себя электронные версии книг 

издательства «Лань».  

Доступ осуществляется со всех компьютеров библиотеки. Возможен  доступ  с персонального 

компьютера пользователя. 

  Электронная библиотека Университетская информационная  система РОССИЯ  

Полнотекстовая Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  -

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области 

экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук. Включает около 60 коллекций, представленных в 

ретроспективе и обновляемых на регулярной основе.  Доступ возможен со всех компьютеров 

библиотеки.   

  Библиотечное  дело и информационное обслуживание.  

База данных, включающая наиболее важные профессиональные периодические издания на русском 

языке, посвященные теории и практике библиотечного дела. В ней представлены ключевые 

библиотековедческие журналы России и Украины.  

  Статистические издания России и стран СНГ   

Электронный ресурс, включающий издания, выпускаемые Федеральной службой государственной 

статистики Российской Федерации и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, начиная 

с 1996 г. В базе данных также находятся все материалы Всероссийской переписи населения 2002 г.  

(14 томов), представленные как на русском, так и на английском языках.  

  База данных «Медицина и здравоохранение в России»   

База данных «Медицина и здравоохранение в России» компании EastView — это периодические 

издания по общим вопросам медицины, детских болезней, наркологии, психиатрии, инфекционных 

заболеваний и др. В базу включены как официальные, так и независимые издания, выходящие в 

России.   

Доступ предоставляется со всех компьютеров библиотеки. Возможна регистрация с домашнего 

компьютера для доступа к ресурсу. При  одновременной работе большого количества пользователей 

возможно ограничение доступа.   

  Электронная библиотека ИД «Гребенников»  

Электронная библиотека ИД «Гребенников» — полнотекстовый ресурс, который содержит статьи из 

журналов по маркетингу, менеджменту, финансам,  управлению  персоналом, брендингу, 

консалтингу и др. Ресурс имеет удобный рубрикатор по 250 темам, подробные аннотации к статьям, 

обладает возможностью поиска статей по авторам, названию и ключевым словам. Доступ 

осуществляется со всех компьютеров библиотеки. Возможна регистрация с домашнего компьютера 

для доступа к ресурсу.   

 Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика  

БиблиоРоссика — это современная Электронно-Библиотечная система, предназначенная для 

студентов, преподавателей и исследователей. БиблиоРоссика - самое актуальное в науке и 

образовании.  

БиблиоРоссика представляет коллекцию электронных книг «Культура и искусство». Коллекция 

включает основные публикации ведущих гуманитарных издательств 2009-2012 годов, а также 

наиболее актуальные и значимые книги предыдущих лет. Многие из них впервые доступны в 

электронном формате. В настоящий момент каталог коллекции насчитывает более шестисот 

наименований. Коллекция включает книги по архитектуре, дизайну, изобразительному, декоративно-

прикладному и народному искусству, культурологи, литературу о театре, балете, кино.  

В коллекции «Образование и педагогика» собрана литература по истории образования и педагогики, 

общая педагогика, педагогике и методике дошкольного, начального, среднего и высшего 

образования, педагогике и психологии, социальной педагогике, специальной педагогике. Доступ  

осуществляется со всех компьютеров библиотеки. Возможен доступ с персонального компьютера 

пользователя.  

 

2. Технология работы с зарубежными сетевыми ресурсами 



 

Web of Science (WoS) (http://thomsonreuters.com) - самая авторитетная в мире аналитическая и 

цитатная база данных статей из научных и профессиональных периодических изданий, создаваемая 

Институтом научной информации США (Institute of Scientific Information, владелец - компания 

Thomson Reuters) (рис. 2) 

 

 

 

 

  

Рисунок 2. Главная страница Web of Science 

 

Web of Science – это, вообще говоря, часть более крупной платформы, которая называется ISI Web of 

Knowledge (кроме WoS туда входят еще различные узкотематические индексы). Web of Science 

поддерживается компанией Thomson Reuters и также не знает других языков, кроме английского. 

WoS осуществляет поиск среди 12 000 журналов и 148 000 материалов конференций по всем 

отраслям знания. Основные базы данных WoS, которые используются для определения индекса 

цитируемости исследователя, организации или научного коллектива: 

Science Citation Index Expanded. База по естественным наукам. Охватывает 8200 журналов по более 

150 дисциплинам. 

Social Sciences Citation Index. База по социальным наукам. Охватывает 2900 журналов по более 50 

дисциплинам. 

Arts and Humanities Citation Index. База по искусству и гуманитарным наукам. Охватывает более 1300 

журналов. 

Максимальная глубина архива – с 1900 г. 

База данных доступна на условиях подписки. 

Руководство пользователя Web of Science можно скачать по адресу: 

http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/wok5_wos_qrc_ru.pdf 

Посмотреть обучающие материалы по работе с WoS можно на информационном портале на русском 

языке Web of Knowledge в разделе «Обучение»: http://wokinfo.com/russian/ (рис.3). 

 

  

 

Рисунок 3. Информационный портал на русском языке Web of Knowledge 

 

Скачать доклады на SCIENCE ONLINE’12 по ссылкам: «Обзор решений Thomson Reuters для оценки 

науки» – http://wokinfo.com/wok/media/pdf/science-eval-tools-Kasyanov.pdf , «Ресурсы Thomson Reuters 

для научных исследований» – http://wokinfo.com/wok/media/pdf/science-resources-Paramonov.pdf 

Полный перечень журналов, включенных в Web of Science, можно посмотреть в каталоге журналов 

через поисковый веб-интерфейс Master Journal List (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/) (рис. 4). 

Журналы можно найти по полному названию,  ключевому слову, ISSN. Поиск журналов также 

можно осуществить в списках журналов баз данных. Перечень журналов регулярно обновляется. 

 

  

 

Рисунок 4. Поисковый веб-интерфейс Master Journal List. 

 

Основными международными индексами считаются Web Of Science и Scopus 

 

База данных рефератов и цитирования Scopus 

 

Scopus (http://www.scopus.com/) – крупнейшая в мире реферативная база данных с возможностью 

определения индекса цитируемости статей, опубликованных в научных и профессиональных 

периодических изданиях. Владелец - издательская корпорация Elsevier. Индексирует более 19 500 



журналов, 4,9 млн. докладов и материалов конференций естественным и техническим наукам, 

медицине. 

База данных Scopus доступна на условиях подписки. 

Возможность поиска авторов и ограниченного просмотра их профилей доступна без подписки на 

базу данных Scopus с помощью поискового сервиса Author Preview: 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

 

  

Рисунок 5. База данных Scopus 

Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются индивидуальные 

учётные записи - профили авторов с уникальными идентификаторами авторов (Author ID). Эти 

профили предоставляют такую информацию, как варианты имени автора, перечень мест его работы, 

количество публикаций, годы публикационной активности, области исследований, ссылки на 

основных соавторов, общее число цитирований на публикации автора, общее количество 

источников, на которые ссылается автор, индекс Хирша автора и т.д. 

Для учреждений, сотрудники которых опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются 

профили с уникальными идентификаторами учреждений (Scopus Affiliation Identifier). Эти профили 

предоставляют такую информацию, как адрес учреждения, количество авторов-сотрудников 

учреждения, количество публикаций сотрудников, перечень основных названий изданий, в которых 

публикуются сотрудники учреждения, и диаграмма тематического распределения публикаций 

сотрудников учреждения. 

Руководство пользователя Scopus 

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/resource_library/rus/ScienceDirect%20User%20Guide_RUS.pdf 

Полный перечень журналов можно посмотреть по ссылке (рис. 6): 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/journals/titles 

  

Рисунок 6. Полный перечень журналов 

Источник: http://www.lib.swsu.ru/2012-08-29-09-21-35/2012-08-30-07-10-50.html 

 

Вообще, у двух главных индексов очень много общего. Главное их сходство – это очень строгая 

политика проверки научных изданий. Для того, чтобы научный журнал вошел в Scopus или Web of 

Science, он должен пройти многоэтапную процедуру экспертной проверки. 

В итоге, благодаря такой жесткой политике отбора, эти индексы включают только самые 

авторитетные журналы с мировым именем. Не случайно в России публикации в журналах, 

участвующих хотя бы в одном из этих индексов, ценятся гораздо выше, чем ВАКовские. 

 

 

 

3. Библиографическое оформление результатов НИР 

 

С 1 сентября 2012 года введен новый национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и докторских 

диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний. 

Оформление диссертации и автореферата диссертации по новому ГОСТу Р 7.0.11-2011 

Диссертация – это квалификационная работа, она предоставляется в диссертационный совет 

соискателем ученой или академической степени. Автор может самостоятельно оформить свою 

работу. 

Работа должна быть оформлена определенным образом, причем требования к оформлению 

достаточно жесткие. Они определяются нормативными ссылками: 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 



ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на европейских 

языках 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила 

ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления 

Обратите внимание, что с момента введения данного ГОСТа 7.0.11-2011 произошли изменения в 

нормативных ссылках, ГОСТ 7.12-93 заменен ГОСТом 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». Область 

применения данного ГОСТа – Библиографическая запись и библиографические ссылки. Просьба 

учесть эту информацию при оформлении библиографического списка и ссылок. 

Основные требования к оформлению научно-исследовательских работ и конструкторской 

документации содержат ГОСТ 7.32–2001, а также ГОСТ 2.105-95. Основное, на что необходимо 

обратить внимание при оформлении диссертации – структура работы. Кандидатская диссертация по 

каждой из дисциплин имеет свои объёмные ограничения. Прежде всего, работа не должна 

превышать 200-210 страниц, состоять из трех глав. Структура кандидатской диссертации, помимо 

основной части, включает: заглавный лист, оглавление, введение, заключение и список литературы. 

Текст диссертации печатается на белой бумаге формата A4 в книжной ориентации. Используется 

шрифт: обычный - Times New Roman размером 14 пунктов, название разделов 16 пунктов, интервал 

1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Цвет шрифта черный. Выбор шрифта и интервала гост диссертации не 

случаен: Times New Roman – один из наиболее удобных и легких для чтения шрифтов, а полуторный 

интервал оптимален для восприятия текста. Текст необходимо размещать только на одной стороне 

листа. Поля оформляются следующим образом: верхнее, нижнее — 20мм, правое — 10 мм, левое 

поле необходимо для переплета, поэтому оно шире — 30 мм. Нумерация учитывает все страницы, но 

на титульном листе и на содержании номера страниц не проставляются. На всех остальных листах 

номер обозначается внизу посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются 

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в размере, 

соответствующем остальному тексту. 

Ссылки оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008. Примеры оформления ссылок смотрите далее. 

Каждый раздел начинается с новой страницы, точки после названий не ставятся. Перечисления 

оформляются с абзацного отступа с помощью тире, маркеров, буквенной или цифровой нумерации. 

В конце каждого пункта ставится запятая или точка с запятой. 

При использовании рисунков подписи делаются под ними посередине. Что касается таблиц, то в них 

допустимо использовать другой размер шрифта и желательно размещать всю таблицу на одной 

странице. При невозможности этого на следующих станицах делаются подписи: продолжение 

таблицы (название или номер) или окончание таблицы (название или номер). При необходимости 

примечаний пишется слово «примечание» и ставится тире, если их несколько, пишется 

«примечания», а далее - нумерация каждого из примечаний. 

Список использованных источников регламентируется ГОСТом 7.1-2003 и ГОСТом 7.82–2001. 

Примеры оформления библиографической записи смотрите далее. 

Объем работы, если это техническая диссертация, как правило, 120 – 150 страниц (для кандидатской) 

и 300 – 350 страниц (для докторской). Диссертации по гуманитарным специальностям могут быть 

больше на 20 – 30%. 

Более подробную информацию по оформлению диссертации и автореферата можно найти на сайте 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации 

http://vak.ed.gov.ru/. Сайт ВАК является основным источником, который содержит всю необходимую 

информацию по подготовке, оформлению и защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата или доктора наук. 

Правила оформления списка использованных источников. 



С 01.07.2004 года введен новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит существенные изменения в правила 

библиографического описания книг и статей, используемых при составлении списков литературы. 

Полный текст ГОСТа размещен на сайте Российской книжной 

палаты:http://www.bookchamber.ru/gost/htm, а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ 

(ауд. 206 Б). 

Примеры библиографических записей: 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и закономерности развития [Текст] 

/ Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, Интернет [Текст] / Ю. Н. 

Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 

Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб. для экон. фак. техн. и гуманит. вузов / В. 

Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с. 

Запись под заглавием 

Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина [и др.]. – М. : 

Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 

Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и управление» 

[Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, 

Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: международный опыт и 

российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. каф. междунар. экон. отношений. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 

Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. 

Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 

Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. – М. : Современник, 1991. – 

301 с. 

Сборник официальных документов 

Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов обучения, работников 

кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 

Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию на 1 июня 2000 г. / М-

во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – 

М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] : энциклопед. словарь / авт.- сост. Л. Л. Васина. – 

М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 

Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-

М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. вузов : в 3 т. / А. А. 

Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. Н. Кудрявцев ; Рос. 

акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 



Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 кн. / В. П. Удалов. – 

СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии [Текст] / Л. И. Абалкин ; 

Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. В 2 т. Т. 1 / А. Ю. 

Викулин [и др.] ; отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : 

Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во 

стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. Приемопередающее устройство 

[Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 

Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на рынке труда : автореф. 

дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- 

СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 

Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия логических связей 

[Текст] : дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное регулирование в 

переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов. 

Статьи из газет. 

Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го раунда шестисторон. 

переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей Строкань // 

Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США в отношении Сирии] / 

Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги. 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // Метрология, 

стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. 

– С. 136-146. 

Статьи из журналов. 

Один автор 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст] / В. Б. Ивашкевич 

// Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 

Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты) [Текст] / И. М. 

Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 

Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / О. О. Еремина, О. К. 

Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 

Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов [1907-1977] [Текст] / Г. А. 

Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 



О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. Косицин, Г. В. Николаев, 

А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. Веснин // Практический 

менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы / под ред. А. Е. Когут. 

– СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов 

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 N21-ФЗ [Текст] // 

Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: Постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N31. – 

Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный закон РФ от 

13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : Письмо МНС РФ от 

02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ Президента РФ от 25.02.2000 

№ 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст.1024. 

  

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 

Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта Москвы и Подмосковья / 

В.А. Смирнов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: Электрон. версия 

монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-

ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питерком, 1999. – 

(CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». – М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа : 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения [Электрон. ресурс] / А.Л. 

Непомнящий. – 2000. – Режим доступа : http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 

Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России (региональный аспект) 

[Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и 

кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим 

доступа : http://www.lib.finec.ru 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – М. : МФТИ, 

2003. – Режим доступа : http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 

Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и перспективы / Р. С. 

Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим доступа : http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : исследовано в мире 

[Электронный ресурс] / Рос. акад. образования. - М. : OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа : 

http://www.oim.ru 



Тезисы докладов из сборника 

Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // Педагогика как наука и как 

учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / 

Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим доступа : http://www.oim.ru 

 

Список использованных источников составляет одну из существенных частей научной работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о 

степени фундаментальности проведенного исследования. В библиографический список не включают 

источники те источники, на которые нет ссылок в основном тексте, и которые фактически не были 

использованы при написании работы. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-

популярные издания. 

Порядок построения списка определяется самим автором. Наиболее распространенными способами 

расположения материала в списке литературы являются: алфавитный, в порядке появления ссылок и 

упоминания в тексте, хронологический, тематический, по видам изданий, по характеру содержания 

описанных в нем источниках. 

Алфавитный способ: Размещение по строгому алфавиту фамилий авторов и заглавий произведений, 

если автор не указан. Не следует в одном списке смешивать разные алфавиты. Иностранные 

источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех материалов. Принцип расположения 

в алфавитном списке – «слово за словом». Записи рекомендуется располагать: 

 

1. при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; 

2. при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий; 

3. при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, 

сын – от старших к младшим); 

4. при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту 

фамилий соавторов. 

 

Хронологический – библиографический список по хронологии публикаций целесообразен в 

диссертации, когда основная задача списка – отразить развитие научной идеи или иной мысли. 

Принцип расположения здесь – по году издания. 

В сложных случаях описания располагают: 

1. описания под одним годом издания – по алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при 

описании под заглавием); 

2. описания на других языках, чем язык диссертации в алфавите названий языков; 

3. описание книг и статей – под своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала 

книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве – в списке книг 

одного автора (персоналии) под одним годом сначала самостоятельно созданные, затем в 

соавторстве 

Тематический список применяется, когда необходимо отразить большое число библиографических 

описаний. Такое построение позволяет быстро навести справку на книги, на одну из тем, в то время 

как при алфавитном или хронологическом построении для этого пришлось бы прочитать весь 

список, отыскивая книги на нужную тему. 

Расположение описаний в таком списке может быть различным: а) по темам глав произведений с 

выделением в отдельную рубрику общих работ, охватывающих все или значительную часть тем; б) 

по рубрикам того или иного раздела тематической классификации литературы, который 

соответствует общей теме диссертации. 

Список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной литературы. 

При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: официальные 

государственные, нормативно-инструктивные, справочные и др. Их порядок и состав определяется 

назначением списка и содержанием его записей. Принцип расположения описаний внутри рубрик 

здесь такой же, как и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма связи с основным 

текстом – по их номерам в списке. Классификация может быть следующей: 

1. Законы РФ (список по хронологии). 

2. Указы президента (список по хронологии). 

3. Постановления правительства РФ (список по хронологии). 



4. Нормативные материалы Министерств, администраций и законодательных органов субъектов 

федерации и органов управления муниципального уровня, а также инструкции, методические 

указания и т.п. (список по хронологии) 

5. Затем в алфавитном порядке по фамилиям и инициалам авторов перечисляются работы с 

указанием выходных данных. Источники на иностранном языке размещают по алфавиту после 

перечня всех источников на языке источника. 

Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. Библиографический список, 

построенный по характеру содержания описанных в нем источников, применяется в работах с 

небольшим объемом использованной литературы. Порядок расположения основных групп записей 

здесь таков: сначала общие или основополагающие работы, размещаемые внутри по одному из 

принципов (от простых к сложным, от классических к современным, от современных к исторически 

важным, от отечественных к зарубежным и т.п.), затем источники более частные, конкретного 

характера, располагаемые внутри либо как составные части общей темы диссертации, либо по ее 

более частным вопросам. 

Более подробную информацию по оформлению списка литературы Вы можете получить в 

библиотеке РГАТУ, ауд. 206 Б. 

Оформление ссылок в научно-исследовательской работе 

Оформление библиографических ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Стандарт распространяется на 

библиографические ссылки, используемые в любых опубликованных и неопубликованных 

документах на любых носителях. 

Библиографическая ссылка – часть справочного аппарата документа, источник библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. Библиографическая ссылка содержит сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе, 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

По месту расположения в документе выделяют ссылки: 

• внутритекстовые 

• подстрочные 

• затекстовые. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка располагается прямо в тексте и заключается в круглые 

скобки. Она может содержать (т.е. не обязательно) все элементы, которые должны быть в описании 

источника в списке литературы. 

Внутритекстовые ссылки удобны тем, что при чтении не отрывают от текста. Однако их 

существенным недостатком является то, что они занимают много места в тексте и затрудняют поиск 

источника. 

Примеры внутритекстовых ссылок: 

(Аренс В.Ж. Азбука исследователя. М.: Интермет Инжиниринг, 2006) (Собрание сочинений. М.: 

Мысль, 2007. Т. 1) (Смоленск, 2007. 230 с.) (Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110-116) 

Челябинск: энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)) 

(Педагогика. 2010. №2. С. 100-105) 

(Русское православие : [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/). 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста 

документа вниз страницы. Она может содержать (т.е. не обязательно) все элементы, которые должны 

быть в описании источника в списке литературы. Сквозная нумерация подстрочных ссылок 

применяется: 

• по всему тексту 

• в пределах каждой главы 

• в пределах раздела 

• в пределах данной страницы документа. На одной странице, как правило, не более четырех 

подстрочных ссылок. 

Примеры подстрочных ссылок: 

1 Байер Е.А., Колесникова Г.И. Девиантное поведение. Ростов н/Д, 2007. С. 24. 

2 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. – 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2006. – С. 305-412. 

3 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. - № 10. – С. 76-86. 



4 Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86. (если автор и название статьи есть в тексте документа) 

5 Московский Кремль [Электронный ресурс]: трёхмер. путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Затекстовая библиографическая ссылка - совокупность затекстовых библиографических ссылок 

оформляется как перечень библиографических записей, помещённый после текста документа или его 

составной части.  

Затекстовые ссылки подразумевают сплошную нумерацию использованных источников. При этом 

библиографические описания источников помещают в списке непосредственно за основным текстом. 

Затекстовые ссылки получили большое распространение, так как они отличаются простотой и 

краткостью. Оформляются они следующим образом: в тексте рукописи сразу после инициалов и 

фамилии авторов в квадратных скобках называется порядковый номер, под которым описание 

публикации включено в библиографический список, а при необходимости – раздел, глава, часть, 

параграф или страницы упоминаемого источника. Сведения разделяют запятой. 

При повторе ссылок на один и тот же документ выделяют ссылки: 

• первичные  

• повторные. 

Повторная библиографическая ссылка на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска 

этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный 

прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для всего данного 

документа. 

Примеры первичных и повторных ссылок: 

Внутритекстовые 

Первичная: (Сластёнин В.А. Педагогика. М., 2008) 

Повторная: (Сластёнин В.А. Педагогика. С. 43) 

Первичная:(Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М., 2007) 

Повторная: (Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. С. 48-50) 

Подстрочные 

Первичная: 1Михащенко А.Л. История начального и среднего профессионального образования в 

России. Курган, 2002. 

Повторная: 3Михащенко А.Л. История начального и среднего профессионального образования в 

России. С. 115. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки 

заменяют словами «Там же». 

Внутритекстовые 

Первичная: (Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология. М., 2005. С. 203-205) 

Повторная: (Там же) 

Подстрочные 

Первичная: 2Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. С. 143-144. 

Повторная: 3Там же. С. 150. 

 

4. Научная библиотека РГАТУ 

 

В обеспечении доступа к электронным и информационным ресурсам в учебном процессе и научной 

деятельности вуза значительно повысилась роль библиотеки. 

Все это привело к необходимости поиска новых подходов и решений проблем создания хранилищ 

информационных ресурсов, их организации, средств и способов доступа к ним пользователей. 

В обобщенном виде такие подходы сегодня стали трактовать создание “электронных” библиотек. На 

смену информационному обслуживанию на печатных носителях приходит обеспечение 

пользователей, основанное на электронном представлении самой разнообразной информации, 

тиражируемой в неограниченном количестве и оперативно доступной по глобальным компьютерным 

сетям независимо от времени обращения к ней и местонахождения пользователей. 



Под электронной библиотекой понимается распределенная информационная система, позволяющая 

надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных 

документов, доступные в удобном для пользователей виде через глобальные сети передачи данных. 

Электронная библиотека коренным образом изменила сам принцип информационного обслуживания 

пользователей: обращаясь к системе, они получают не только ссылку (библиографию или реферат) 

на имеющийся электронный документ, но и сам документ (полную копию оригинальной статьи, 

автореферат диссертации, графический образ картины и т. д.). 

Именно это и подтолкнуло на создании Электронной Библиотеки в библиотеке Рязанского 

государственного агротехнологического университета. 

На сайте РГАТУ в Главном меню (рис. 7) создан раздел Научная библиотека. Он содержит 

следующие пункты: Электронная библиотека, Новости, Структура, Правила, В помощь ученым, 

Дополнительные услуги, Информационные услуги, РИНЦ и др.  

  

Рисунок 7. Главное меню сайта РГАТУ 

 

Согласно Положению об электронной библиотеке федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет  имени П.А.Костычева»: 

Электронная библиотека университета - это информационная система, обеспечивающая создание и 

хранение документов в электронном виде с возможностью доступа к ним через средства 

вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным сетям. Электронная библиотека 

является  частью научной библиотеки (далее библиотеки) университета. 

 

Цели и задачи электронной библиотеки: 

- Информационное обеспечение учебного и научно-исследовательского процессов университета, в 

том числе в рамках системы дистанционного образования. 

- Обеспечение доступности полнотекстовых изданий и документов преподавателей и сотрудников 

университета в электронной форме. 

- Предоставление пользователям новых возможностей работы с большими объемами информации.  

- Модернизация библиотечных технологий. 

- Долгосрочное хранение электронных материалов. 

 

Электронная библиотека включает следующие виды электронных ресурсов: 

По форме собственности: 

- ресурсы электронного каталога библиотеки университета и других баз данных собственной 

генерации; 

- электронные ресурсы, являющиеся собственностью университета, т.е. созданные преподавателями 

и сотрудниками университета в порядке выполнения служебной деятельности; 

- электронные ресурсы, не являющиеся собственностью университета, предоставленные 

физическими и юридическими лицами, имеющими на них права собственности; 

- ресурсы свободного доступа, необходимые для обеспечения учебного и научно-исследовательского 

процессов и  создаваемые в процессе работы  в Интернет. 

 По видам носителей информации: 

- электронные ресурсы в формате CD и DVD; 

- электронные ресурсы в виде отдельных файлов. 

 

Электронная библиотека университета включает:  

-  электронный каталог библиотеки университета; 

- полные тексты учебников, учебных пособий, монографий,  изданных в университете;  

- электронные УМКД; 

- ЭБС, с агрегаторами которых заключены договора; 

- аналоги печатных изданий из фонда библиотеки вуза, созданные с использованием методов 

сканирования текстов; 

- журнал «Вестник РГАТУ» и другие виды документов 

На рисунке 8 представлено главное окно Электронной библиотеки РГАТУ. 



 

  

Рисунок 8. Главное окно «Электронная библиотека» 

 

В разделе «Электронный каталог» необходимо выбрать соответствующую базу данных (рис. 9)  

  

Рисунок 9. Раздел электронной библиотеки «Электронный каталог»  

 

  

Рисунок 10. Раздел «Информационные ресурсы» электронной библиотеки 

 

  

Рисунок 11. Продолжение раздела «Информационные ресурсы» электронной библиотеки 

 

 

  

Рисунок 12. Продолжение раздела «Информационные ресурсы» электронной библиотеки 

 

  

Рисунок 13. Раздел «Электронно Библиотечные Системы» электронной библиотеки 

 

  

Рисунок 14. Продолжение раздела «Электронно Библиотечные Системы» электронной библиотеки 

 

  

Рисунок 15. Продолжение раздела «Электронно Библиотечные Системы» электронной библиотеки 

В разделе Научной библиотеки «Индекс научного цитирования» представлена следующая 

информация 

 

Индекс цитирования – принятый в научном мире показатель «значимости» трудов какого-либо 

ученого и представляет собой число ссылок на публикации ученого в реферируемых научных 

периодических изданиях. Наличие в научно-образовательных организациях ученых, обладающих 

высоким индексом, говорит о высокой эффективности и результативности деятельности организации 

в целом. 

Индекс Хирша – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. американским физиком 

Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния в качестве альтернативы классическому 

«индексу цитируемости» – суммарному числу ссылок на работы учёного. Критерий основан на учёте 

числа публикаций исследователя и числа цитирований этих публикаций. Т.е. учёный имеет индекс h, 

если h из его N статей цитируются как минимум h раз каждая. 

Например, h-индекс равный 10, означает, что учёным было опубликовано не менее 10 работ, каждая 

из которых была процитирована 10 и более раз. При этом количество работ, процитированных 

меньшее число раз, может быть любым. 

Импакт-фактор - отношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем году на статьи, 

опубликованные в этом журнале за два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом 

журнале за этот же период. Таким образом, импакт-фактор является мерой, определяющей частоту, с 

которой цитируется среднецитируемая статья журнала. Импакт-фактор отражает качество работ, 

публикуемых в журналах, через оценку продуктивности и цитируемости, т. е. научной популярности 

журнала. 

Совокупный импакт-фактор статей - суммарный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи за период, указанный в показателе (в расчете импакт-фактор журнала участвует столько раз, 

сколько в нем статей опубликовано) 

На сегодняшний день существует большое количество международных систем цитирования 

(библиографических баз): Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Самыми авторитетными из существующих 

международных систем цитирования, чьи индексы признаются во всем мире, являются: «Web of 



Science» и его конкурент – сравнительно молодая система «Scopus». Журналы, входящие в эти 

системы, официально признаются Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

Нерепрезентативное представление российской научной периодики в зарубежных системах 

цитирования, отсутствие доступной и объективной системы для количественной оценки научных 

результатов в России, потребность наших ученых в доступных информационно-поисковых системах, 

локальная обособленность некоторых отечественных направлений науки и другие причины, вызвали 

необходимость создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

www.elibrary.ru 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а 

также информацию о цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов. Она 

предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией, но является также и мощным инструментом, 

позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-

исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. 

Инструкция для авторов статей по работе в системе 

www.isiwebofknowledge.com 

Система «Web of Science» (прежнее название – Institute for Scientific Information, ISI) покрывает 

более 9000 изданий на английском и отчасти на немецком языках (с 1980 г.) и включает в себя три 

базы – Science Citation Index Expanded (по естественным наукам), Social Sciences Citation Index (по 

социальным наукам), Arts and Humanities Citation Index (по искусству и гуманитарным наукам). 

Процентное соотношение между представленными в ресурсе Web of Science дисциплинами 

следующее: 25-27% – технические и прикладные науки, 30% – это социогуманитарные науки, 43-

45% – блок естественных наук (в т.ч. 15-18% – науки о земле, биология и медицина). 

www.scopus.com 

Система «Scopus» представляет собой крупнейшую в мире единую мультидисциплинарную 

реферативную базу данных (с 1995 г.), которая обновляется ежедневно. «Scopus» – самая обширная 

база данных научных публикаций без полных текстов. Одной из основных функций является 

встроенная в поисковую систему информация о цитировании. Scopus охватывает свыше 15 тыс. 

научных журналов от 4 тыс. научных издательств мира, включая порядка 200 российских журналов, 

13 млн патентов США, Европы и Японии, материалы научных конференций. Scopus в отличие от 

Web of Science не включает издания по гуманитарным дисциплинам и искусству, содержит 

небольшую долю журналов по социальным наукам – не более 17%, и в процентном отношении 

гораздо шире отражает естественные науки и технику – 83%.   

Контрольные вопросы 

 

1. Какие отраслевые библиографические и полнотекстовые базы данных России Вам известны? 

Опишите технологию работы с ними. 

2. Каким образом осуществляется доступ к электронным библиотекам диссертаций, 

электронным каталогам и другим отраслевым ресурсам Интернет? 

3. Как Вы понимаете термин «индекс цитирования»?  

4. Что такое РИНЦ? 

5. Кем разработаны и поддерживаются eLIBRARY.RU и РИНЦ? 

6. Опишите возможности eLIBRARY.RU? 

7. Что такое SCIENCE INDEX? 

8. Какие возможности предоставляет библиотека имени Горького (Рязань) для научной 

деятельности? 

9. Что такое Web of Science? Опишите ее возможности? 

10. Что такое Scopus? Опишите ее возможности? 

11. Какие стандарты устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и докторских 

диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний? 

12. Какими стандартами регламентируется список использованных источников? 

13. Кем определяется порядок построения библиографического списка? 

14. Какие существуют способы расположения материала в списке литературы? 

15. Какими стандартами регламентируется оформление библиографических ссылок? 



16. Какие ссылки выделяют по месту расположения в документе? 

17. Какие ссылки выделяют при повторе ссылок на один и тот же документ? 

18. Что понимается под электронной библиотекой? 

19. Опишите структуру научной библиотеки РГАТУ. 

20. Что понимается под электронной библиотекой университета согласно Положению об 

электронной библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет  имени П.А.Костычева»? 

21. Назовите ее цели и задачи? 

22. Какие ресурсы она включает? 

23. Опишите технологию работы с электронной библиотекой РГАТУ. 

24.  К каким ЭБС имеет доступ РГАТУ в настоящее время? 

25. Что такое Индекс Хирша? 

26. Что такое Импакт-фактор? 

Раздел 3. Информационные технологии в образовательных системах 

 

1. Образовательные возможности информационных технологий 

1.1. Подходы к определению информационных технологий обучения (ИТО) 

1.2. Адекватность возможностей ВТ и потребностей образования 

1.3. Образовательные электронные ресурсы 

2. Преимущества и недостатки информатизации педагогического процесса 

 

1. Образовательные возможности информационных технологий 

1.1. Подходы к определению информационных технологий обучения (ИТО) 

 

ИТО как процесс обучения. ИТО – дидактический процесс, организованный с использованием 

совокупности встраиваемых в системы обучения принципиально новых средств и методов обучения, 

представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение информационных 

продуктов с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями познавательной 

деятельности обучаемых (В.Ф. Шолохович) 

Применение ИТ в обучении. ИТО – приложение информационных технологий для создания новых 

возможностей передачи знаний (деятельность педагога), восприятия знаний (деятельность 

обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, всестороннего развития личности обучаемого 

в ходе учебно-воспитательного процесса (И.Г. Захарова). 

 

Задачи ИТ в обучении: 

- поддрежка и развитие системности мышления обучаемых 

- поддержка всех видов познавательной деятельности человека в приобретении знаний, развитии и 

закреплении навыков и умений 

- реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности 

 

Функции ИТ в обучении: 

- дидактические  

- средство обучения 

- средство, совершенствующее процесс преподавания окружающей действительности и 

самопознания 

-  средство развития личности обучаемого  

- объект изучения 

- информационно-методическое обеспечение и управление УПВ 

- средство коммуникаций 

- средство автоматизации процесса обработки результатов эксперимента и управления 

- средство автоматизации процессов контроля и коррекции результатов обучения, тестирования и 

психодиагностики 

- средство организации интеллектуального доступа 

- технико-педагогические  



- обучающие 

- управляющие 

- диагностирующие 

- моделирующие 

- экспертные 

- диалоговые 

- консультирующие 

- расчетно-логические 

ИТ создают учебно-познавательную компьютерную среду для решения различных дидактических 

задач. 

 

Условия достижения функций ИТ в обучении: 

- взаимность применения ИТ и целей, содержания, форм и методов обучения: 

- включение в содержание обучения данных о всех типах рефлексии (интеллектуальной, личностной 

и межличностной) 

- учет того, как учащиеся понимают логигу обучения с использованием ИКТ, смысл требовнаий и пр. 

- примепнение ИКТ с учетом сложившихся форм обучения 

- дидактическая структура занятия с использованием ИТ: 

- актуализация опорных знаний и способов действий 

- формирование новых понятий и способов действий 

- применение знаний, формирование умений 

- мотивационное обеспечение занятия с использованием ИТ 

- сочетание слова преподавателя и применения ИКТ 

- психологическая структура занятия с использованием ИКТ 

- управление вниманием учащихся на занятии 

- осознание смысла предстоящей деятельности каждым учащимся 

- актуализация мотивационных состояний 

- совместное с учащимися целеполагание 

- формирование системы учебных действий 

- формирование способов контроля за своими действиями 

- формировнаие самооценки, отношения к процессу и результату деятелньости 

 

1.2. Адекватность возможностей ВТ и потребностей образования 

 

Вычислительные – быстрое и точное преобразование любых видов информации (числовой, 

текстовой, графической, звуковой и др.); 

Трансдьюсерные – способность компьютера к приему и выдаче информации в самой различной 

форме (при наличии соответствующих устройств); 

Комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, структурировать, сортировать большие 

объемы информации, быстро находить необходимую информацию; 

Графические – представление результатов своей работы в четкой наглядной форме (текстовой, 

звуковой, в виде рисунков и пр.); 

Моделирующие – построение информационных моделей (в том числе и динамических) реальных 

объектов и явлений. 

 

Цели ИТ в образовании 

 усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе,  

 гуманизация;  

 индивидуализация; 

 оптимизация процесса обучения;  

 формирование информационной культуры (осмысление современной картины мира, широкое 

использование информационных потоков и их анализ, реализация прямых и обратных связей с целью 

их адаптации, приспособление к окружающему миру, грамотное владение языками общения с 

компьютером, понимание его возможностей, места и роли человека в интеллектуальной среде);   

 повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. 



Использование ИТ в сфере образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, 

методы и организационные формы обучения. 

 

Педагогические цели использования средств современных ИТ (по И.В.Роберт 

1) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 

современных ИТ:  

• повышение эффективности и качества процесса обучения;  

• повышение активности познавательной деятельности;  

• углубление межпредметных связей;  

• увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 

2) Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 

информационного общества:  

• развитие различных видов мышления;  

• развитие коммуникативных способностей;  

• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 

сложной ситуации;  

• эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии 

мультимедиа;  

• формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;  

• развитие умений моделировать задачу или ситуацию;  

• формирование умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность. 

3) Работа на выполнение социального заказа общества:  

• подготовка информационно грамотной личности; 

• подготовка пользователя компьютерными средствами;  

• осуществление профориентационной работы в области информатики. 

Образовательные возможности ИТ 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

 высвободить учебное время за счет  выполнения  компьютером трудоемких рутинных 

вычислительных работ; 

 визуализировать учебную информацию; 

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

 проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта или 

эксперимента; 

 формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 

 развивать определенный вид мышления (наглядно-образного, теоретического); 

 усилить мотивацию обучения (за счет изобразительных средств программы или вкрапления 

игровых ситуаций); 

 формировать культуру познавательной деятельности и др. 

 

1.3. Образовательные электронные ресурсы 

 

Электронное издание (ЭИ) – совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной 

и другой информации, а также печатной документации пользователя. ЭИ может быть выполнено на 

любом электронном носителе или опубликовано в электронной компьютерной сети.  

Учебное электронное издание – это ЭИ, которое содержит систематизированный материал по 

соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивать творческое и активное 

овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области. 

Образовательные информационные ресурсы позволяют 

• организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и 

представлению знаний;  

• применять весь спектр возможностей современных ИКТ в процессе выполнения разнообразных 

видов учебной деятельности (регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактивный 



диалог, моделирование объектов, явлений, процессов, функционирование лабораторий 

(виртуальных, с удаленным доступом к реальному оборудованию) и др.);  

• использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, гипертекстовых и 

гипермедиа систем; 

• диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а также уровень их знаний, умений, 

навыков, уровень подготовки к конкретному занятию; 

• управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной деятельности, 

тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от интеллектуального уровня 

конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, навыков, особенностей его мотивации;  

• создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности обучаемых, для 

самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации;  

• работать в современных телекоммуникационных средах, обеспечить управление 

информационными потоками;  

• формировать на их основе профильные образовательные информационные порталы. 

На рисунке 1 представлена типизация компьютерных учебных программ согласно Л.Х. 

Зайнутдиновой.  

  

Рисунок 1. Типизация компьютерных учебных программ  

(по Л.Х. Зайнутдиновой) 

 

Классификация компьютерных обучающих средств по функциональным признакам: 

 компьютерные или электронные учебники (ЭУ); 

 предметно-ориентированные среды (ПОС) (микромиры, моделирующие программы) – это 

учебные пакеты программ, позволяющие оперировать с объектами определенного класса; 

 лабораторные практикумы (ЛП); 

 программы-тренажеры; 

 контролирующие программы; 

 справочники. 

 

Программное средство учебного назначения (ПСУН) 

 

ПСУН – это ППС, в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере 

реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности (И.В. Роберт).  

 

Использование ПСУН ориентировано: 

 на решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения и/или разрешения, – 

проблемно-ориентированные ПС; 

 на осуществление некоторой деятельности с объектной средой (например, с системой 

подготовки текстов, базой данных и др.) – объектно-ориентированные ПС; 

 на осуществление деятельности в некоторой предметной среде (в идеале – со встроенными 

элементами технологии обучения) – предметно-ориентированные ПС.  

 

Перечень программных средств учебного назначения 

 

 электронные учебники и обучающие программы; 

 электронные лекции;  

 контролирующие программы (электронные тесты);  

 справочники и базы данных учебного назначения (УБД);  

 сборники задач и генераторы примеров (тренажеры);  

 лабораторные практикумы; 

 предметно-ориентированные среды (ПОС);  

 учебно-методические комплексы (УМК);  

 программно-методические комплексы;  

 компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий. 



 

Возможности использования ИТ для интенсификации процесса усвоения учебного материала (таб. 

1): 

 

Таблица 1 - Возможности использования ИТ для интенсификации процесса усвоения учебного 

материала 

 

  

 

Варианты использования ПСУН для преподавателей 

1. Подготовка лекционного материала, электронных учебников. 

2. Создание информационно-методического обеспечения по изучаемым курсам. 

3. Подготовка демонстрационных средств поддержки проведения занятий. 

4. Автоматизация проверки знаний обучаемых. 

5. Сбор и анализ статистики для совершенствования обучения. 

 

Обучающая программа (ОП) 

ОП – это специфическое учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы учащихся.  

ОП должна способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и 

предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной деятельностью.  

Программы называются обучающими, потому что принцип их составления носит обучающий 

характер (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.).  

Программами они называются потому, что составлены с учетом всех пяти принципов 

программированного обучения: 

• наличие цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели; 

• расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами 

информации, которые обеспечивают осуществление шага; 

• завершение каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим воздействием; 

• использование автоматического устройства; 

• индивидуализация обучения (в достаточных и доступных пределах). 

При составлении ОП необходимо учитывать психофизиологические закономерности восприятия 

информации. Очень важно создать положительный эмоциональный фактор, вызвать интерес к работе 

и поддерживать его во время выполнения всей ОП – это необходимое условие успешности обучения.  

Правильно построенная ОП позволяет: 

• избегать монотонности заданий, учитывать смену деятельности по ее уровням: узнавание, 

воспроизведение, применение; 

• предоставить возможность успешной работы с ОП и сильным, и средним, и слабым 

учащимся; 

• учитывать фактор памяти (оперативной, кратковременной, долговременной). 

Формирование конкретных навыков и умений осуществляется по принципу деятельности на основе 

отобранного материала. Причем необходимо учитывать психологические возрастные особенности 

учащихся, способность ориентироваться на мыслительные задачи, требующие конструирования 

ответа, а не просто механического запоминания.  

Пути создания обучающих программ 

1) прямое программирование на языках высокого уровня; 

2) инструментальные системы, позволяющие изготавливать ПСУН преподавателю-предметнику, 

незнакомому с программированием; 

3) использование готовых обучающих программ по курсам, дисциплинам, разделам, которые 

собраны в фондах НИИ Высшего образования, Рос НИИ информационных систем, Института 

информатизации образования и др. организаций; 

4) заказ специализированным государственным или коммерческим организациям. 

Выбор пути зависит от материально-технической базы образовательного учреждения, финансовых 

возможностей, уровня компьютерной подготовки преподавательского состава и его творческих 

возможностей и желания. 

Критерии качества обучающих программ 



1. Эффективность компьютерной поддержки: 

• экономия времени учащегося (за счет графики и т.п.);  

• количество информации для индуктивных умозаключений (за счет большого числа 

рассмотренных задач, генератора примеров, т.п.);  

• глубина трактовки вопросов программы;  

• предоставление возможностей для создания новых методик преподавания и модернизации 

содержания учебных курсов;  

• возможность выхода в смежные области знаний. 

2. Качество экранного дизайна: 

• лаконичность, аскетизм, академический стиль;  

• обоснованность цветовых решений ( в т.ч. с точки зрения медиков, психологов);  

• оптимальность количества информации на экране. 

3. Методические свойства: 

• отсутствие грамматических и семантических ошибок;  

• простота освоения программы и простота работы с ней;  

• адекватность языка и обозначений, используемых в программе предметной области;  

• соответствие стандартным требованиям к интерфейсу;  

• открытость, т.е. возможность расширения круга решения задач; воздействие на методику 

преподавания, возможность повысить преподавательское мастерство. 

4. Экономическая обоснованность: 

• круг предполагаемых пользователей (мощность рынка);  

• конкурентоспособность;  

• открытость для модификаций и дополнений последующими версиями и разработками. 

 

Особенности разработки ПСУН 

1. Разработка информационного ресурса начинается с постановки целей обучения. 

 Цели ставятся как ответы на вопросы: 

  – что должен знать и уметь учащийся по окончании работы с программой? 

  – на какие вопросы он должен уметь отвечать? 

  – какими операциями, методами, навыками и т.д. он должен овладеть и на  каком 

уровне?  

2. Сбор и организация учебного материала. Необходимо учитывать, что: 

 – учебный материал должен соответствовать современному педагогическому и 

 техническому уровню; 

 – информация должна раскрывать суть, закономерности и принципы изучаемых  явлений, 

случайную и малозначимую информацию необходимо исключить; 

 – учебный материал должен излагаться четко и доходчиво, стимулируя интерес к  познанию; 

 – следует применять разнообразные формы заданий, ставить вопросы  возбуждающие 

мыслительную активность учащихся; 

 – в качестве подсказок целесообразно использовать аналоги, ассоциации,  сопоставления. 

Правила последовательного распределения материала: 

 – от известного к неизвестному; 

 – от простого к сложному; 

 – от конкретного к абстрактному; 

 – от наблюдения к рассуждению; 

 – от общего рассмотрения к детальному анализу. 

3. Общие требования к представлению учебной информации на экране:  

 Объем текста в кадре не должен превышать 8-10 строк по 20-30 символов.  

 При мелком дроблении у учащихся не создается целостного представления об изучаемых 

явлениях.  

 Маленькие дозы информации не стимулируют мыслительной активности учащихся, 

возрастает время прохождения программы. 

 При слишком крупном дроблении процесс обучения становится менее управляемым и 

учебный материал трудно усваивается. 

 



При разработке ПСУН целесообразно предусмотреть:  

 наличие специальных средств для мотивации обучаемых и поддержания их внимания и 

интереса;  

 градуирование степеней трудности и сложности материала;  

 наличие процедур для облегчения процессов обобщения;  

 наличие итоговых обобщающих схем;  

 использование значков (“иконок”) и других специальных символов, обеспечивающих четкое 

различение (спецификацию) различных компонентов учебного материала;  

 доступность и дружественность языкового стиля, его ориентацию на целевые группы 

обучаемых;  

 простоту навигации по учебному материалу;  

 сохранение общепринятых обозначений и терминологии;  

 справочный режим, содержащий определение всех используемых объектов и отношений;  

 возможность отмены учащимся ошибочных действий в ходе СРС. 

4. Требования к тексту: 

  научность – все положения, определения и выводы должны быть  построены на строго 

научной основе; 

  логичность – текстовый материал должен строится так, что бы легко  прослеживались 

логические связи между излагаемыми понятиями; 

  доступность – значение новых терминов должно быть разъяснено; 

  однозначность – единое толкование текста различными учащимися; 

  лаконичность – текстовое изложение должно быть максимально кратким  и не содержать 

ничего лишнего; 

  завершенность – содержание каждой части текстовой информации  логически завершено. 

Вопрос – это дидактическое средство, направленное на проверку знаний обуча-емым учебного 

материала, распознавание и объяснение типичных ошибок. 

 

5. Требования к постановке вопроса:  

  вопрос должен быть сформулирован четко, в строгом соответствии с  терминологией 

учебного материала; 

  вопрос должен быть поставлен конкретно – он должен определять как  содержание 

ответа, так и его форму; 

  вопрос должен быть однозначным, т.е. исключать возможность  существования 

нескольких разных по смыслу верных ответов; 

  формулировка вопроса должна быть максимально лаконичной; 

  постановка вопроса должна быть информационно достаточной; 

  вопросы, задаваемые обучающимся должны находиться в строгом  соответствии с логикой 

изложения учебного материала. 

Эргономическая оценка программного продукта 

При оценке программного продукта принимают во внимание: 

 обучающий эффект программы; 

 влияние ОП на психическое и эмоциональное состояние обучающихся. 

Для этого учитывают физиологические особенности восприятия человеком различных эффектов 

оформления программы. 

Восприятие информации – процесс преобразования сведений, поступающих в техническую систему 

или живой организм из внешнего мира, в форму, пригодную для дальнейшего использования. 

Восприятие предмета в совокупности его свойств формируется на основе совместной деятельности 

ряда анализаторов, объединенных в функциональную систему.  

Последовательность различения разных признаков сигнала:  

 1) различается положение и яркость сигнала (по отношению к фону); 

 2) цветовые характеристики; 

 3) форма 

С помощью зрительных ощущений человек может различать до 180 цветовых тонов. 

Восприятие того или иного цвета может возбуждать или успокаивать:  



 Теплые цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители в порядке убывания 

интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый. 

 Холодные цвета успокаивают, вызывают сонное состояние.  

 Нейтральными являются цвета – светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый.  

 Цветной символ распознается на 30-40% быстрее, чем его черно-белое изображение.  

 Использование цвета в тексте повышает эффективность восприятия на 15-20%. 

 Эффективность восприятия и усвоения (запоминания) формул с цветными символами, 

используемыми при объяснении, повышается в 1,5-2 раза.  

 Важно правильное сочетание цвета знака и цвета фона, т.к. они влияют на зрительный 

комфорт (зеленые буквы на красном фоне могут привести к стрессу).  

 Хорошо воспринимаемые сочетания цветов: белый на темно-синем, лимонно-желтый на 

пурпурном, черный на белом, желтый на синем.  

 Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает эффективность 

восприятия материала.  

 Включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков (песен, мелодий) 

приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию внимания и снижению 

производительности обучения. 

 По форме символов наиболее быстро и точно распознаются символы, контур которых имеет 

резкие перепады.  

 По точности опознания простейшие фигуры располагаются в следующем порядке: 

треугольник, ромб, прямоугольник, круг, квадрат.  

 Прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные, лучше воспринимаются цифры, 

образованные прямыми линиями. 

 Воздействие мультипликации на подсознание человека гораздо сильнее, чем действие 

обычного видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся картинки легко вкладываются в подсознание. 

Чем короче воздействие, тем оно сильнее.  

 Любой анимированный объект понижает восприятие материала, оказывает сильное 

отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимания. 

 

Электронный учебник (ЭУ). ЭУ – это обучающая система, включающая в себя дидактические, 

методические и информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а также ПО, 

которое позволяет комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний 

(рис. 2). 

 

  

Рисунок 2. Основные функции ЭУ 

 

Структура электронного учебника 

 Презентационная часть (методические рекомендации по курсу, теоретический материал); 

 Упражнения (практикум); 

 Система контроля (самоконтроля знаний, система итогового тестирования по изучаемому 

курсу); 

 Вспомогательный учебный материал (глоссарий, библиография). 

 

ЭУ обычно предоставляют возможность обучения в двух режимах: 

Информационно-справочный в сочетании с печатным материалом, аудио- и видеозаписями 

используется для расширения и упрощения доступа к учебному материалу, для удобной и наглядной 

структуризации учебного материала; 

Контрольно-обучающий режим – для самотестирования, предварительного или промежуточного 

тестирования в ходе дистанционного обучения 

 

ЭУ особенно эффективен в тех случаях, когда он 

 обеспечивает практически мгновенную обратную связь; 

 помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в обычном учебнике 

затруднен; 



 существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям; 

 наряду с кратким текстом – рассказывает, показывает, моделирует и т.д. (проявляются 

возможности и неоспоримые преимущества мультимедиа-технологий!); 

 позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного индивидуума, 

проверить знания по определенному разделу; 

 может актуализировать необходимую учебную информацию с помощью, например, сети 

Интернет. 

 

Отличительные особенности ЭУ 

 Информация по выбранному курсу должна быть хорошо структурирована и должна 

представлять собою законченные фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий 

(традиционное требование к любому учебнику). 

 Каждый фрагмент, наряду с текстом, может представлять информацию в виде аудио- или 

видеоряда. Можно определить эту часть ЭУ как фрагменты “живых лекций”. Обязательный элемент 

интерфейса “живых лекций” – линейка прокрутки, позволяющая повторить лекцию с любого места. 

 Текстовая информация может дублировать некоторую часть “живых лекций”.  

 В ЭУ рекомендуется использовать многооконный интерфейс. 

 На иллюстрациях, представляющих сложные модели или устройства, должна быть 

мгновенная всплывающая подсказка (помощь), появляющаяся или исчезающая синхронно с 

движением курсора по отдельным элементам иллюстрации. 

 Текстовая часть должна сопровождаться многочисленными перекрестными ссылками, 

позволяющими сократить время поиска необходимой информации, а также мощным поисковым 

центром и индексом. 

 Дополнительная видеоинформация или анимированные клипы должны сопровождать те 

разделы курса, которые трудно понять в текстовом изложении. Некоторые явления практически 

невозможно описать человеку, никогда их не видевшему (например, водопад, огонь, взрыв и т.п.), а 

можно только показать. 

 Аудиоинформация является незаменимой, например, при изучении звучания 

музыкальных инструментов, при распознавании птиц по их пению, определении болезней по шумам 

в сердце или диагностике работы двигателя, изучении иностранных языков и т.п.  

 ЭУ должен иметь возможность копирования выбранной информации, ее редактирования и 

распечатки, не выходя из самого учебника. Это позволит готовить курсовые работы и рефераты 

непосредственно с помощью ЭУ. 

 

Контроль знаний 

Качественные контролирующие программы как правило: 

• используют компьютерную графику в информационных и контрольных кадрах;  

• позволяют оперативно изменять содержание учебного курса с помощью меню;  

• обеспечивают возможность изменения трудности заданий;  

• позволяют обучаемому работать в индивидуальном темпе; 

• являются открытыми системами, что позволяет их легко модернизировать.  

 

Интеллектуальная контролирующая программа:  

• дает возможность анализировать ответы разных типов; 

• распознает различные синонимы правильных ответов; 

• проводит синтаксический и семантический анализы ответов обучаемых;  

• различает технические (орфография, ошибки клавиатурного набора) и существенные ошибки;  

• локализует местонахождение ошибки; 

• может задавать дополнительные вопросы с целью уточнения оценки. 

 

Тестовая система компьютерного контроля 

Главные требование к тестовой системе:  

• тестовые вопросы и варианты ответов на них должны быть четкими и понятными по содержанию; 

• компьютерный тест должен быть простым в использовании, на экране желательно иметь минимум 

управляющих кнопок; 



• в тестовой системе должна быть оценка степени правильности ответа на каждый заданный 

обучающемуся вопрос;  

• тестовых вопросов должно быть настолько много, чтобы совокупность этих вопросов охватывала 

весь материал, который обучающийся должен усвоить; 

• вопросы и варианты ответов должны подаваться испытуемому в случайном порядке; 

• вопросы не должны начинаться с номера или какого-либо символа; 

• необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, и ограничивать время. 

 

Задания тестового контроля делятся на:  

тестовые вопросы – требуют от обучающегося только знания того или иного факта, ответ может 

быть дан сразу путем выбора его из предложенных вариантов ответа;  

тестовые задания – ответ может быть дан только после выполнения испытуемым некоторых 

дополнительных действий (связанных с вычислениями и др.). 

 

Типы тестовых вопросов 

 

Тип А. Наиболее простой. В качестве вопроса – фраза в вопросительной или утвердительной форме, 

предлагаются только два возможных варианта ответа: ”Да” и “Нет”.  

 Например, вопрос: Волга впадает в Каспийское море. Возможные варианты ответа: Да, Нет. 

Тип Б. На вопрос нужно дать ответ, выбрав один или несколько пунктов из предложенных 

вариантов.  

 Например, вопрос: Волга впадает в … море. Возможные варианты ответа: Азовское, Черное, 

Каспийское, Средиземноморское. 

Тип В. Требуется заполнить пропуски в предложении текстовыми фрагментами, предложенными в 

качестве вариантов ответа.  

 Например, вопрос: Восстановите фразу из произведения А.С. Пушкина “Мой ... самых 

честных ...”. Возможные варианты ответа: отец, брат, дядя, кузен, намерений, правил, пожеланий. 

Тип Г. Требуется установить и указать соответствие между элементами двух списков. Списки имеют 

одинаковую длину и существует однозначное соответствие между элементами списков.  

 Например, вопрос: Укажите соответствие между фамилиями писателей и названиями 

литературных произведений, которые они написали.  

      Писатели:      Литературные произведения:  

  А.С. Пушкин    “Три сестры” 

  Л.Н. Толстой    “Капитанская дочка” 

  А.П. Чехов    “Война и мир”  

Тип Д. Требуется переставить элементы списка в соответствии с заданным условием.  

 Например, вопрос: Расставьте следующие события в хронологическом порядке. Список: 

первый полет человека в космос, первая высадка человека на Луну, запуск первого искусственного 

спутника Земли. 

 

Критерии оценки информационного ресурса 

1. Технический уровень:  

 – Корректность работы сайта. 

 – Возможность демонстрационного просмотра. 

 – Правильность работы гиперссылок. 

 – Наличие удобной системы навигации на сайте.  

2. Эргономический уровень:  

 – Наличие уровней меню. 

 – Наличие подсказок, комментариев. 

 – Представление информации на экране согласно эргономическим требованиям.  

3. Психолого-педагогический уровень:  

 – Отражение в продукте состояния научных и педагогических  знаний. 

 – Образовательная ценность (соответствие дидактическим  требованиям к программе 

учебного назначения). 

 – Приобретение опыта экспериментально-исследовательской  деятельности.  



4. Уровень интерактивности:  

 – Возможность выбора вариантов содержания. 

 – Наличие различных уровней сложности. 

 – Возможность модификации данных. 

 

 

2. Преимущества и недостатки информатизации педагогического процесса 

 

Новейшие компьютерные и IT-технологии, мощным потоком обрушившиеся на общество, не могли 

не затронуть сферу образования. Информационная революция продиктовала возникновение 

принципиально иной социально-педагогической ситуации, требующей кардинальной смены одной 

образовательной модели, не отвечающей запросам времени, на другую. Выбор новой 

оптимизирующей стратегии образования в перспективе обеспечил бы беспрепятственное вхождение 

в мировое информационно-образовательное пространство. 

Основной парадокс заключается в том, что современная система отечественного образования, 

будучи одной из самых мощных и развитых в мире, до последнего времени оставалась в стороне от 

информатизации как глобального процесса входа в мир инноваций и технического прогресса в 

образовательном контексте. Трансляция уникальных наукоемких отечественных технологий в массы 

происходила на непозволительно низком информационном уровне, если проводить аналогию с 

западными системами. Такой уровень информатизации образовательной системы сегодня не 

позволит нашей стране сохранить прежнюю «репутацию» в мировом масштабе. 

Исследователи А. А. Федотов и Е. Л. Федотова выделяют два основных направления для развития 

отечественного образования в направлении информатизации: 

• инструментально-технологическое — направление, включающее в себя задачи по 

использованию новых возможностей средств информатики и информационных технологий для 

повышения эффективности процесса обучения; 

• содержательное — направление, включающее в себя задачи по формированию нового 

наполнения самого процесса образования. 

Обновление педагогического процесса именно в технологическом ключе — путем внедрения и 

последующего использования инновационных компьютерных технологий (мультимедийных, 

интерактивных, гипертекстуальных) и средств — один из способов не только повышения 

эффективности и уровня качества отечественного образования, но и своего рода триумфальное 

«возвращение» в ряды мировых лидеров. 

Неслучайно в принятой правительством РФ «Концепции модернизации российского образования» в 

качестве основной цели развития образования указано обновление его содержания путем ориентации 

на новые потребности российского общества. 

При этом избежать «подземных толчков» при сдвиге такого масштаба в «образовательной коре», 

вызванном информационной революцией, невозможно. Обратная сторона медали быстрого 

прогресса и стратегии «наверстывания» — трудность введения новой доктрины в глобальный 

«учебный обиход». 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс сегодня осложнено в основном 

тем, что преподаватели, а также взрослые учащиеся сталкиваются с проблемой временной 

«нестыковки», возникающей из-за различий между старшим и младшим поколениями в степени 

оперативности освоения информационного пространства. Кроме того, студенты в своем стремлении 

к изучению компьютерных (в том числе Интернет) и прочих технологий больше ориентированы на 

развлекательную составляющую информационного процесса, нежели учебную. Запрограммировать 

же «мозговые рецепторы» молодёжи строго на учебную деятельность — в качестве доминанты — 

крайне проблематично. В тоже время сами педагоги по причине низкого уровня технических знаний, 

либо чрезмерного консерватизма применяют информационные технологии в учебном процессе в 

большей степени «из-под палки», нежели для подкрепления учебного материала, его визуализации. 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования информационных технологий в пространстве 

образовательного учреждения. 

Преимущества: 

1. Временная эффективность учебного процесса  



Данный факт не мог не сказаться на эффективности работы педагога. Возможность 

беспрецедентного возвращения в старый лекционный материал и оперативной подготовки нового 

путем электронных технологий, а не ручного труда — дает дополнительное время на педагогическое 

творчество и педагогическое самообразование. Также большое значение имеет такая 

психологическая составляющая как отдых. 

2. Повышение эффективности контроля качества процесса обучения  

Через измерение уровней достижений учащихся и их последующего сопоставления с требованиями 

образовательных стандартов стало возможным определить потенциальные возможности 

обучающихся, а также квалификационного коэффициента преподавателя. Что в результате дает 

полную картину эффективности или неэффективности образовательного процесса. 

3. Формирование партнерских отношений между преподавателем и учащимися  

Немаловажный фактор успешности образовательного процесса — то, как сложатся взаимоотношения 

педагога и студентов. Установлению доверительных отношений способствуют применение новых 

методов в обучении, таких как эвристический и проблемный. Трудовая деятельность учащего и 

учащегося в обоих случаях нацелена на кооперирование, работу в группе, совместный поиск 

решения проблемы. 

4. Возможность получения «конвертируемого образования»  

Уникальные технологические навыки, которые учащийся приобретает сегодня — определенный 

гарант его профессиональной востребованности на рынке труда завтра. «Конвертируемое 

образование» в настоящий момент становится синонимом качественного образования. 

Недостатки: 

1. Негативное воздействие на организм и психику человека  

Чрезмерное за компьютером провоцирует развитие таких заболеваний как — гипертония, 

заболевание опорно-двигательного аппарата, устойчивая близорукость, ишемическая болезнь сердца, 

заболевание почек и мочеполовой системы, а также импотенция и фригидность. Среди психических 

заболеваний — депрессия. 

2. Затушёвывание личностного фактора, связанного с внутренним потенциалом преподавателя  

Техническая компонента начинает превалировать над личностной составляющей в образовательном 

процессе. Внутренний потенциал преподавателя не может быть максимально задействован в учебном 

пространстве — в связи с невозможностью конкурировать с всезнающей машиной, в чью «память» 

помещен весь опыт человеческой цивилизации. 

3. Дополнительный доступ к информации, не имеющей отношения к учебному процессу  

Подавляющее большинство учащихся, не достигших совершеннолетнего возраста, отдает свое явное 

предпочтение развлекательной, но не образовательной составляющей информационных технологий. 

4. Отсутствие непосредственного контакта  

Если речь идет о дистанционном образовании, при котором учащийся частично или полностью 

отдален от преподавателя и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов. Ученик 

предоставлен сам себе, его образовательную деятельность не скооперирована. Педагогический 

процесс утрачивает воспитательную направленность как одну из основных компонент формирования 

полноценной личности. 

Таким образом, разработка и переход к использованию информационных технологий в учебном 

процессе — составляют сущность динамических процессов в образовании. Миссия учебных 

заведений всех уровней профессионального образования — быть центрами обучения передовому 

знанию, основанную на информационно-технических инновациях и внедрению этого знания в 

профессиональную деятельность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте понятие «информационные технологии обучения» с точки зрения процесса 

обучения. 

2. Раскройте понятие «информационные технологии обучения» с точки зрения их применения в 

обучении. 

3. В чем заключаются задачи ИТ в обучении? 

4. В чем заключаются функции ИТ в обучении? 

5. Охарактеризуйте условия достижения функций ИТ в обучении. 



6. В чем заключается вопрос адекватности возможностей ВТ и потребностей в образовании? 

7. Назовите цели ИТ в образовании. 

8. Что понимается под электронным изданием? Учебным электронным изданием? 

9. Каковы возможности образовательных информационных ресурсов? 

10.  Приведите классификацию компьютерных учебных программ согласно Л.Х. Зайнутдиновой. 

11.  Классифицируйте компьютерные обучающие средства по функциональным признакам. 

12. Раскройте понятие «программное средство учебного назначения (ПСУН)».  

13. На что ориентировано ПСУН? 

14.  Перечислите программные средства учебного назначения. 

15. В чем заключаются возможности использования ИТ для интенсификации процесса усвоения 

учебного материала? 

16.  Какие возможны варианты использования ПСУН для преподавателей? 

17.  Что понимается под обучающей программой (ОП)? 

18.  Что необходимо учитывать при составлении ОП? 

19.  Что позволяет ОП? 

20. Перечислите пути создания обучающих программ. От чего зависит его выбор? 

21. Какие критерии качества обучающих программ Вам известны? 

22. В чем заключаются особенности разработки ПСУН? 

23. Что понимается под электронным учебником (ЭУ)? 

24.  В чем заключаются основные функции ЭУ? 

25. Опишите структуру ЭУ? 

26.  Назовите режимы, в которых ЭУ обычно предоставляют возможность обучения. 

27. В чем заключаются отличительные особенности ЭУ? 

28. Какие существуют особенности ЭУ, используемых для контроля знаний? 

29. Какие требования предъявляются к тестовой системе компьютерного контроля? 

30. На какие типы делятся задания тестового контроля? 

31. Какие типы тестовых вопросов Вам известны? 

32. Какие существуют критерии оценки информационного ресурса? 

33. Перечислите и обоснуйте преимущества информатизации педагогического процесса. 

34. Перечислите и обоснуйте недостатки информатизации педагогического процесса. 

Раздел 4. Дистанционное образование 

 

1. Понятие о дистанционном обучении (ДО). 

2. Принципы функционирования дистанционного обучения (ДО) 

3. Технология обучения в системе дистанционного образования (ДО) 

 

1. Понятие о дистанционном обучении (ДО). 

 

В настоящее время образование претерпевает ряд изменений, связанных с тенденцией 

международной интеграции образовательного процесса. Они обусловлены глобализацией 

профессий, межкультурным обменом между странами, применением новых технологий, изменением 

образа и стиля жизни людей. Переход от индустриального общества к информационному заставляет 

совершенно по-новому подходить к решению задач в различных отраслях. В том числе, это 

относится ко всему, что связано с современным образованием. Современные информационные 

технологии позволяют в корне изменить процесс передачи знаний, сделать его более гибким, 

насыщенным, удобным для обучающегося. Поэтому сегодня большое внимание уделяется 

дистанционному обучению, дистанционному образованию.  

Анализу данных понятий посвящен ряд работ А.А. Андреева, В.В. Вербицкого,Д.Б. Григоровича, 

А.Н. Романова, Э.Г. Скибицкого, В.С. Торопова. 

Понятие «дистанционное образование» в решении коллегии Госкомвуза России от 9 июня 1993 года 

№ 9/1 «О создании системы дистанционного образования в РФ» определено следующим образом: 

«Дистанционное образование – это форма образования, обеспечивающая использование новейших 

технических средств и информационных технологий для доставки учебных материалов и 

информации непосредственно потребителю независимо от его местоположения». 



Под дистанционным образованием понимают также комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды на любом расстоянии от образовательных учреждений. 

Анализ приведенных определений позволяет заключить, что о дистанционном образовании можно 

говорить как: 

− о составляющей системы образования; 

− педагогической системе. 

С учетом их совокупности, дистанционное образование рассматривается как социально-

педагогическая система, направленная на реализацию непрерывного образования посредством 

индивидуализации содержания образования, активизации субъектов образовательного процесса. 

Если дистанционное образование рассматривать через призму педагогической теории, то оно 

позволяет с наибольшей полнотой реализовывать современные требования к образованию: гибкость 

организационных форм, индивидуализация содержания образования, использование 

специализированных технологий и средств обучения. 

Известно также несколько определений понятия «дистанционное обучение». Так, Институт 

дистанционного образования Московского университета экономики, статистики и информатики 

рассматривает ДО как форму получения образования, наряду с очной и заочной, при которой в 

образовательном процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, средства 

и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

По мнению А.Н. Романова, В.С. Торопова, Д.Б. Григоровича, ДО – это целенаправленный процесс 

интерактивного (диалогового), асинхронного или синхронного взаимодействия преподавателя и 

студентов между собой и со средствами обучения, индифферентный к их расположению в 

пространстве и времени. 

В работах А.А. Андреева это понятие раскрывается как синтетическая, интегральная, 

гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных 

и новых информационных технологий и их технических средств, которые используются для 

доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, организации диалогового обмена 

между преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения некритичен к их расположению в 

пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению. 

Скибицкий Э.Г. ДО определяет как «вид заочного обучения, который осуществляется при 

отсутствии непосредственного контакта с педагогом, при наличии модели преподавания и 

использования современных информационных и коммуникационных технологий для управления 

процессом обучения». 

Через призму технологических средств Е.А. Горбашко, С.Г. Светуньков раскрывают ДО как 

«обучение, при котором все или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной 

разобщенности преподавателя и студента». 

В работах В.В. Вержбицкого ДО понимается как приобретение знаний и умений посредством 

информации и обучения, включающие в себя все технологии и другие формы обучения на 

расстоянии. 

Опираясь на работы отечественных авторов (А.А. Андреева, В.В. Вержбицкого, Д.Б. Григоровича , 

Е.А. Горбашко, Е.С. Полат, А.Н. Романова, Э.Г. Скибицкого и др.), ДО трактуется как комплекс 

образовательных услуг, использующий в своих средствах информационные и другие технологии, с 

помощью которых происходит обмен и передача знаний, интерактивное взаимодействие обучаемых 

и преподавателей в процессе обучения на расстоянии. Дистанционное обучение рассматривается как 

составляющая системы образования. 

Из определения вытекает, что ДО в структуре общей системы образования понимается как 

деятельность индивида, цели которой он ставит сам, но процесс достижения их является объектом 

управления со стороны образовательной программы. 

Отталкиваясь от целей системы образования – нравственное и интеллектуальное развитие личности, 

формирование критического и творческого мышления, умения работать с информацией, к целям 

системы дистанционного образования, кроме уже перечисленных, следует отнести обеспечение 

гибкого доступа к образовательным программам. Средства достижения этого разные, в том числе и 

ДО. 



Дистанционное образование – это наиболее быстрый и эффективный путь к повышению 

интеллектуального потенциала общества, к ускорению процесса перехода России к 

информационному обществу. Важным достоинством дистанционного образования является то, что 

оно позволяет на базе ИКТ осуществлять адаптацию обучения к уровню базовой подготовки 

конкретного обучаемого, к месту его проживания, к здоровью, материальному положению и, как 

следствие, открывает возможность существенно повышать качество обучения 

Дистанционное обучение работников может применяться на разных уровнях:  

1) при профессиональной подготовке специалистов;  

2) в ходе повышения квалификации работников;  

3) как дополнительное образование работников, получение новых специальностей, пересекающихся 

с настоящей;  

4) при изучении передового опыта организации работы в другой стране.  

К позитивным возможностям ДО относятся: доступность, невысокая стоимость обучения, 

ограничения по времени обучения, др.; нелимитированность численности обучающихся; внедрение 

качественно новых средств информационных технологий; усиление международной интеграции.   

Особая роль ДО в возможности с его помощью создать условия для непрерывного самообразования 

работников.  

С помощью доступных средств обучения и источников информации они могут выбрать любой 

учебный курс, отвечающий профессиональным интересам и потребностям. Причем этот курс может 

предлагаться не только в вузе России, но и в любом образовательном учреждении зарубежного 

государства. 

В настоящее время очень перспективным становится использование ДО для системы повышения 

квалификации работников, а также использование компьютерных телекоммуникаций как среды, 

которая позволит реализовать такие проблемы, как одновременный охват большого количества 

обучающихся, их независимость от места и времени проведения обучения, информационная 

поддержка в процессе обучения, широкое использование мировых культурных и образовательных 

ценностей, возможность учиться под руководством опытных педагогов, углублять свои 

профессиональные знания и решать многие другие проблемы. 

Однако, при всех положительных особенностях, существует ряд проблем, которые возникают при 

использовании дистанционного обучения в подготовке специалистов: отсутствие эмоционального 

контакта с преподавателем и невозможность использования невербального языка, помогающего 

создать благоприятный психологический климат учения; количество непредсказуемых ситуативных 

связей и возможных решений по каждой из возникающих профессиональных проблем значительно 

больше, чем может предусмотреть любое обучающее техническое средство; отсутствие 

возможностей для формирования коммуникативных умений и личностных качеств социального 

работника. 

Лишение будущего специалиста общения, замена его общением в системе «человек – компьютер», 

приводит к трудностям в преодолении факторов, мешающих последующему выполнению 

профессиональной деятельности.  

Выход видится в этом один – комплексное обучение. Дистанционное обучение должно выступать 

как последовательный или параллельный фрагмент в общей системе подготовки специалистов 

определенной сферы. В первом случае содержание обучения получает долевое распределение между 

очной и дистанционной формой, и та и другая последовательно применяются в единой линейной 

системе организации образовательного процесса. В условиях параллельного использования, ДО 

является как бы сопутствующим видом обучения и выполняет вспомогательную роль в общей 

системе подготовки специалистов. 

 

2. Принципы функционирования дистанционного обучения 

 

Дистанционное обучение (ДО) – технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель и 

обучающиеся физически находятся в различных местах. 

ДО – это не столько форма обучения, сколько образ мышления, университеты, предлагающие 

подобную форму обучения, открыты для всех желающих, даже не имеющих базовой подготовки, и 

предоставляют право выбора дисциплин из различных курсов.  



ДО привносит в учебный процесс специфические средства и формы взаимодействия. Сейчас в 

качестве средств обучения при ДО используются:  

 Кейс-технологии – технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов) 

текстовых учебно-методических материалов и рассылке их обучающимся для 

самостоятельного изучения (с консультациями у преподавателей–консультантов в 

региональных центрах). 

 ТВ-технологии – технологии, базирующиеся на использовании эфирных, 

кабельных и космических систем телевидения. 

 Сетевые технологии – технологии, базирующиеся на использовании сети 

Интернет как для обеспечения обучающихся учебно-методическим материалом, 

так и для интерактивного взаимодействия между преподавателями и 

обучающимися. Сетевые технологии – самая популярная и перспективная форма 

взаимодействия на настоящий момент. 

Разработка курсов ДО – более трудоемкая задача, чем создание нового учебника или учебного 

пособия, поскольку в этом случае необходима детальная проработка действий преподавателя и 

оучающегося в новой информационно-предметной среде. Успешность ДО во многом зависит от 

организации учебного материала. Если курс предназначен действительно для ДО, т. е. для 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, то соответственно и требования к организации 

такого курса, принципы отбора содержания и его организации, структурирования материала будут 

определяться особенностями этого взаимодействия. Если курс предназначен для самообразования (а 

таких курсов на серверах Интернет подавляющее большинство), то отбор материала и его 

структурирование, организация будут существенно иные. 

Исходя из целей обучения выделяют несколько направлений дистанционной подготовки: 

 профессиональная подготовка и переподготовка кадров например, 

педагогических кадров по соответствующим специальностям); 

 повышение квалификации педагогических кадров по определенным 

специальностям; 

 подготовка по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экстерном; 

 подготовка к поступлению в учебные заведения определенного профиля; 

 углубленное изучение темы, раздела из программы или вне курса; 

 ликвидация пробелов в знаниях, умениях по определенным предметам цикла; 

 подготовка по базовому курсу программы направлений для лиц, не имеющих 

возможности по разным причинам посещать учебное заведение вообще или в 

течение какого-то отрезка времени; 

 дополнительное образование по интересам. 

По учебным дисциплинам можно выделить столько курсов, сколько таких дисциплин 

предусматривает то или иное учебное заведение. 

При ДО значительно в большей мере, чем при очном, приобретает свою актуальность проблема 

дифференциации, поскольку контингент обучающихся, объединяемых в одну группу, может быть 

чрезвычайно неоднородным. Именно поэтому каждый такой курс начинается со знакомства с 

обучающимися, кто бы они ни были, и с тестирования на определение уровня подготовленности по 

данному направлению обучения. С учетом результатов тестирования педагог строит всю тактику 

обучения каждого обучаемого, используя при этом личностно-ориентированные технологии, 

позволяющие вовлечь каждого обучающегося в активный познавательный процесс с приоритетом на 

самостоятельность мышления, интеллектуальные и творческие умения обучающегося (обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, портфель обучающегося). 

При разработке курсов необходимо учитывать четкую ориентацию на возраст потенциальных 

обучающихся. Стиль изложения, иллюстрирование курса, отбор содержания, задания, вся 

организация процесса обучения определяются возрастными особенностями обучающихся. 

Особенности технологической базы, на которой планируется использовать тот или иной курс, имеют 

также непосредственное влияние на содержание и структурирование всего учебного материала. Если 

проектировщик курса предполагает, что курс будет функционировать полностью в сетях, без опоры 

на другие средства компьютерных и прочих ИТ, решение может быть одно. Если же планируется 

использовать помимо чисто сетевых ресурсов какие-то дополнительные источники информации 

(печатные, видео, звуковые, мультимедийные, средства массовой информации) в качестве 



компонентов курса, то структура курса и его содержательная сторона, а также организация самого 

процесса обучения будут несколько иными. 

Для ДО характерен ряд принципов.  

1. Наиболее значимым и объемным является принцип гуманизации. Сам процесс обучения в системе 

ДО гуманистичен к личности так как, учеба не ограничивается жесткими рамками времени, 

слушатель разрабатывает свою технологию обучения, опираясь на потенциал различных вузов и 

выбирая различные дисциплины для изучения. Слушатель может совмещать учебу с 

производственной деятельностью. Кроме того, сама процедура приема в систему ДО является 

«открытой» со свободным доступом. 

2. Особенностью принципа интерактивности СДО является то, что он отражает закономерность 

не только контактов, студентов с преподавателями, опосредованных средствами НИТ, но и 

студентов между собой. Обычно в процессе ДО интенсивность обмена информацией между 

студентами больше, чем между студентом и преподавателем. Поэтому для реализации в практике ДО 

этого принципа, например, при проведении компьютерных телеконференций, надо обязательно 

сообщать электронные адреса всем участникам учебного процесса.  

3. Для того, чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторый начальный уровень 

подготовки потенциальных потребителей образовательных услуг при ДО и аппаратно-техническое 

обеспечение (принцип стартовых знаний). Например, при обучении по сетевой модели, 

необходимо не только иметь компьютер с выходом в Интернет, но и обладать минимальными 

навыками работы в сети. Поэтому, чтобы эффективно обучаться, необходима предварительная 

компьютерная подготовка.  

4. Для реализации принципа индивидуализации в реальном учебном процессе в СДО проводится 

входной и текущий контроль. Входной контроль позволяет в дальнейшем составить индивидуальный 

план учебы, провести, если надо, доподготовку потребителя образовательных услуг в целях 

восполнения недостающих начальных знаний и умений, позволяющих успешно проходить обучение 

в СДО. Текущий контроль позволяет корректировать образовательную траекторию. 

5. Принцип идентификации заключается в необходимости контроля самостоятельности учения, так 

как при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации обучения, чем, например, при 

очной или заочной формам. Например, идентифицировать личность сдающего экзамен можно с 

помощью видеоконференцсвязи. 

6. Опыт практического ДО показывает, что должен быть жесткий контроль и планирование, 

особенно для студентов младших курсов (принцип регламентности обучения). 

7. Принцип педагогической целесообразности применения средств НИТ является ведущим 

педагогическим принципом и требует педагогической оценки каждого шага проектирования, 

создания и организации СДО. Большинству образовательных учреждений, начинающих внедрять 

технологии ДО, присуще увлечение средствами современных ИТ, особенно Интернетом. Это 

вызвано, в первую очередь, их привлекательными дидактическими свойствами и порой приводит к 

неправильной преимущественной ориентации на какое-то средство обучения. При принятии таких 

решений требуется учитывать мировой опыт сетевого обучения.  

8. Принцип обеспечения открытости и гибкости обучения выражается в «мягкости» ограничений 

по возрасту, начальному образовательному цензу, вступительных контрольных мероприятий для 

возможности обучения в образовательном учреждении в виде собеседований, экзаменов, 

тестирования и т.д. Опыт зарубежных образовательных учреждений ДО (британский, испанский 

открытые университеты и др.), а также отечественных говорит о том, что этот факт не снижает 

качество обучения, но требует дополнительных усилий при последующем индивидуальном обучении 

принятого студента. Важным показателем гибкости является отсутствие жесткой привязки 

образовательного процесса ДО к расстоянию, временному графику реализации учебного процесса и 

конкретному образовательному учреждению. 

Информационно-предметная среда базового ДО обычно включает в себя: 

 курсы ДО, ЭУ, размещаемые на отечественных образовательных сайтах;  

 виртуальные библиотеки; 

 базы данных образовательных ресурсов; 

 веб-квесты, предназначенные для целей обучения; 

 телекоммуникационные проекты; 

 виртуальные методические объединения преподавателей; 



 телеконференции, форумы для преподавателей и обучающихся;  

 консультационные виртуальные центры (для преподавателей, обучающихся, 

родителей); 

 научные объединения обучающихся. 

Виртуальную информационно–образовательную среду для учителей создают Федерация «Интернет–

образование» совместно с ИОСО РАО. При создании учебной среды планируется, что она должна 

предоставлять обучающемуся свободный доступ к: информационному обеспечению (справочники по 

соответствующим предметам, энциклопедии, консультационный центр), необходимым разделам 

курсов по смежным областям знания; лабораторным работам, практикумам; веб–квестам; проектам. 

В настоящее время в компании «Кирилл и Мефодий» предпринимаются попытки создать 

виртуальную школу, в которой будут представлены все учебные предметы школьной программы, а 

также их информационно-методическое обеспечение. 

 

3. Технология обучения в системе дистанционного образования (ДО) 

 

Большинство специалистов пришли к выводу о целесообразности организации дистанционного 

обучения в малых группах (по три-четыре человека). При этом должна соблюдаться разнородность 

групп (один сильный, один средний и один слабый). Задание дается так же одно, но члены группы 

имеют возможность самостоятельно распределить роли для выполнения этого задания. Обсуждение 

в ДО ведется либо в режиме форума, либо по электронной почте. Когда единое задание выполнено, 

все члены группы согласны с его решением, задание отправляется тьютору (педагогу). Любые 

вопросы члены группы сначала пытаются решить самостоятельно внутри группы, помогая друг 

другу. Если возникают сложные ситуации, которые они не могут решить сами, они обращаются к 

педагогу. Наиболее часто повторяющиеся вопросы размещаются вместе с ответами на доске 

объявлений, чтобы любой обучаемый мог, в случае необходимости, получить ответ при возникшем 

затруднении. 

Контроль деятельности обучающихся в дистанционной форме осуществляется в виде исходных, 

промежуточных, итоговых тестов, контрольных работ, рефератов, докладов, защит проектов. Выбор 

вида тестирования, вида контроля диктуется спецификой познавательной задачи, учебного предмета 

или познавательной области, возрастными особенностями обучающихся. 

Таким образом, описанные возможности ДО позволяют каждому педагогу выбирать свой путь и 

технологию их применения. В то же время, широкое внедрение ИТ способствует формированию 

единого образовательного пространства, в которое педагог может быть и сам включен как субъект 

обучения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте понятие «дистанционное образование». 

2. На каких уровнях может применяться дистанционное обучение? 

3. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны дистанционного процесса 

обучения. 

4. Какие используются средства обучения при ДО? 

5. Какие выделяют направления дистанционной подготовки исходя из целей обучения? 

6. Какие проблемы особенно актуальны при ДО? 

7. Раскройте принципы, характерные для ДО. 

8. Какие элементы включает в себя информационно-предметная среда базового ДО? 

9. Охарактеризуйте особенности технологии обучения в системе дистанционного 

образования 

Раздел 5. Информационные технологии в производственных процессах АПК 

 

1. Основные принципы и перспективы применения системы точного земледелия 

2. Информационно-техническое обеспечение технологий точного земледелия 

2.1. Глобальные системы позиционирования 

2.2. Географические информационные системы (ГИС) 

http://www.center.fio.ru/do
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2.3. Приборы и оборудование 

3. Программно-алгоритмическое обеспечение производственных процессов в системе точного 

земледелия 

4. Проблемы автоматизации и роботизации мобильной сельскохозяйственной техники 

5. Производственный процесс как объект управления 

6. Системное представление производственного процесса 

7. Методы моделирования и проектирования производственных процессов 

7.1. Понятие моделирования. Основные методы и приемы моделирования 

7.2. Использование методов распознавания образов для классификации сельскохозяйственных 

объектов и процессов 

7.3. Реализация математических моделей на компьютере 

7.4. Методы проектирования технологических систем 

7.5. Требования, предъявляемые к процессу проектирования 

8. Инструментальные среды моделирования и проектирования 

8.1. Системы автоматизированного проектирования 

8.2. Математическое обеспечение машинной графики 

8.3. Программы для аналитических расчетов 

8.4. Нейронные сети 

8.5. Компьютерные технологии в АПК 

9. Моделирование производственных процессов в АПК  

 

1. Основные принципы и перспективы применения системы точного земледелия 

 

Научно-технический прогресс в развитии микроэлектроники, информационной и 

телекоммуникационной техники, создание глобальных систем позиционирования и 

геоинформационных систем заложили фундаментальные основы для разработки и реализации 

дифференцированных в пространстве и времени агротехнологий. Этот инновационный 

технологический комплекс получил название точное сельское хозяйство (Precision Agriculture). 

Основополагающими принципами реализации технологий точного сельского хозяйства 

являются: сбор массива достоверных исходных экспериментальных данных об объекте; система 

менеджмента данных на основе новых методологических подходов анализа и синтеза; обработка и 

трансляция информации для использования в системе управления техническими средствами и 

агротехнологиями. 

Реализация стратегии точного сельского хозяйства направлена на повышение эффективности 

аграрной отрасли, снижение технологических затрат и себестоимости продукции и создание 

реальных условий для соблюдения установленных экологических требований и нормативов в рамках 

производственного процесса. Реализация стратегии точного сельского хозяйства требует высокого 

уровня профессиональной подготовки и владения информационными технологиями, что заметно 

повышает привлекательность и престиж сельскохозяйственных профессий. 

Общепринятого определения точного земледелия пока нет. Приведем лишь некоторые 

трактовки этого термина. 

Точное земледелие — совокупность технологий, технических средств и систем принятия 

решений, направленных на управление параметрами плодородия, влияющими на рост растений. 

Среди этих параметров могут быть содержание органического вещества, питательных элементов 

почвы, рельеф, наличие влаги в почве, засоренность посевов сорняками и другие. 

Точное земледелие — совокупность технологических приемов для целенаправленной 

дифференцированной обработки отдельных частей поля с учетом мелкомасштабных различий 

природных условий для создания наиболее благоприятных условий для роста и развития культурных 

растений с учетом неоднородности поля по плодородию, распространению вредителей, болезней и 

сорняков, на основе концентрации технологических операций в пространстве поля, в оптимальные 

сроки и при рациональной дозировке с целью создать основу для экономически эффективного и 

экологически обоснованного землепользования. 

Точное земледелие— управление продуктивностью посевов с учетом локальных 

особенностей внутри каждого поля. Другими словами, это оптимальное управление 



растениеводством на каждом квадратном метре поля для получения максимальной прибыли при 

экономии хозяйственных и природных ресурсов. 

Основной предпосылкой быстрого развития точного земледелия стало создание в конце 1970-

х гг. глобальных систем позиционирования, основанных на системе спутников, выведенных на 

околоземную орбиту в военных целях. 

Такая система позволяет круглосуточно определять координаты объектов в трехмерном 

пространстве в любом месте околоземного пространства с точностью до нескольких сантиметров. 

Первые попытки внедрения элементов точного земледелия в сельское хозяйство были предприняты в 

середине 1980-х гг. 

Впервые в США был применен разбрасыватель для дифференцированного внесения 

минеральных удобрений с использованием карты применения удобрений, основанной на 

фотоснимках и координатной сетке поля. 

В Европе используют термин Precision Agriculture в значении точное сельское хозяйство, a 

Precision Farming— точное земледелие. Эта терминология в последние годы распространилась и на 

динамично развивающееся животноводство: точное животноводство (Precision Livestock Farming) с 

его отраслями— точное молочное скотоводство (Precision Dairy Farming), точное свиноводство 

(Precision Pork Farming) и точное птицеводство (Precision Poultry Farming). 

Основными этапами реализации технологий точного земледелия являются: 

сбор исходных данных (о хозяйстве, поле, культуре, регионе); 

система менеджмента данных (анализ информации и принятие решений); 

 использование информации для управления элементами агротехнологий и техническими 

средствами. 

Систему точного земледелия можно подразделить на четыре подсистемы [77]: 

1) менеджмент организационно-методических мероприятий на основе автоматического сбора 

данных; 

2) управление посевами с учетом неоднородности агроэкологических условий роста и 

развития культур в пределах отдельно взятого поля; 

3) менеджмент машинно-транспортного и технологического обеспечения; 

4) менеджмент рабочих процессов на основе использования робототехники (табл. 1). 

 

Таблица 1. Составные части (подсистемы) точного земледелия 

 
На основе постоянного совершенствования информационной техники, Оптико-электронных 

датчиков (сенсоров) и оптических систем (камер) робототехники, моделей и программ программного 

обеспечения создаются предпосылки для возрастающего применения элементов точного земледелия 

в менеджменте хозяйств, управлении продуктивностью агроценозов и поголовьем животных с 

учетом требований охраны окружающей среды. 



К элементам точного земледелия, которые в настоящее время находят практическое 

применение, относятся следующие: 

определение границ поля с использованием ГСП; 

дистанционное зондирование (аэро- или спутниковые фотосъемки); 

системы параллельного вождения агрегатов; 

локальный отбор проб в системе координат; 

составление карт электропроводности почв; 

составление карт урожайности; 

дифференцированное внесение удобрений, извести, средств защиты растений; 

дифференцированная механическая обработка почвы; 

дифференцированный посев; 

дифференцированное внесение азота и регуляторов роста; 

мониторинг фитосанитарного состояния посевов (сорняки, болезни, вредители); 

мониторинг урожайности с использованием ГСП; 

мониторинг качества урожая. 

Из элементов точного животноводства широкое применение находят: 

идентификация и мониторинг характеристик отдельных особей (рацион кормления, удой, 

привес, температура тела, активность) с использованием современных информационных технологий, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в кормах в зависимости от продуктивности; 

автоматическое регулирование микроклимата в животноводческих помещениях и контроль 

эмиссии вредных газов; 

мониторинг состояния здоровья стада; 

мониторинг качества продукции животноводства; 

электронная база данных производственного процесса; 

роботизация процессов доения. 

В последние годы ученые и специалисты-практики все больше рассматривают точное 

земледелие не только как технологию для учета неоднородности и изменчивости условий роста и 

развития культурных растений, но и как исходную точку, а в перспективе— решающую составную 

часть компьютеризованного производства сельхозпродукции, управляемого информационной 

системой на основе всех возможностей информационных технологий. При этом большое внимание 

уделяется достижению высокой экономической результативности агротехнологий, эффективному 

менеджменту информационного массива, вопросам охраны окружающей среды. На этой основе в 

перспективе будет формироваться единая комплексная компьютеризованная система менеджмента 

производственной деятельности для всего предприятия. 

В хозяйствах Самарской, Белгородской, Курской, Ленинградской, Тюменской областей, 

Республики Татарстан уже имеется успешный опыт практического применения технологий точного 

земледелия. По данным Агрофизического научноисследовательского института (АФИ) Российской 

академии сельскохозяйственных наук (СанктПетербург), благодаря дифференцированному внесению 

минеральных удобрений на посевах яровой пшеницы в Ленинградской области сэкономили около 

20% минеральных удобрений и получили урожайность на 15% выше, чем при обычном внесении той 

же техникой (на соседнем контрольном участке). Урожайность же достигла 60 ц/га (в пересчете на 

амбарную влажность— 14%). 

Однако технологии точного земледелия в России распространяются недостаточно динамично 

из-за отсутствия некоторых условий: 

механизма приоритетного стимулирования товаропроизводителей, применяющих технологии 

точного земледелия; 

цифровых карт полей в большинстве хозяйств, дороговизны электронного картирования и 

обновления карт; 

 доступных стационарных и передвижных референтных станций для повышения точности 

вычисления координат объекта, так как ряд технологических операций требует высокой точности 

(посев, междурядная обработка, подкормка и др.); 

в серийном производстве отечественной аппаратуры высокоточной навигации с 

погрешностью от 15 до 30 см (без взимания дополнительной платы за точность) и аппаратуры, 

позволяющей определять координаты с точностью до 3–5 см для высокоточной обработки 

высокорентабельных пропашных культур (возможно с дополнительной оплатой); 



отечественных импортозамещающих машин и оборудования для выполнения 

технологических операций (обработки почвы, посева, опрыскивания, подкормки, уборки) в системе 

точного земледелия, которые позволили бы значительно сократить затраты при использовании 

высокоточных технологий; 

системы обучения пользователей. 

Для успешного внедрения технологий точного земледелия в России необходимо прежде всего 

создать условия для развития сельского хозяйства, сформировать современную техническую и 

технологическую политику. 

 

2. Информационно-техническое обеспечение  

технологий точного земледелия 

2.1. Глобальные системы позиционирования 

 

Среди важнейших составляющих точного земледелия— глобальные спутниковые 

навигационные системы. Именно с их появлением открылась принципиальная возможность перехода 

от традиционных технологий к тем, в которых можно варьировать воздействия на агроэкосистему с 

учетом локальной изменчивости свойств почвенного покрова в пределах поля [101]. 

Основной действующей системой сегодня является спутниковая навигационная система GPS 

(Global Positioning System— система глобального позиционирования). В научных и практических 

специализированных изданиях, в официальных документах аббревиатуру GPS часто относят 

исключительно к американской системе NAVSTAR (Navigation Satellites Providing Time and Range), 

хотя изначально предполагалось, что так будут называть все глобальные спутниковые системы 

позиционирования. Система NAVSTAR, первоначально разработанная для нужд американского 

военного ведомства, на долгие годы стала законодателем в области новых навигационных 

технологий по всему миру и первой доступной гражданскому пользователю системой спутникового 

позиционирования. Она остается единственной полностью развернутой глобальной спутниковой 

системой и применяется во всем мире. Военные США могут использовать ее в полном объеме 

(например, для высокоточного наведения на цель оружия массового поражения и др.), а гражданские 

пользователи во всем мире, включая пассажирские самолеты и корабли, по решению Министерства 

обороны США в любой момент могут быть лишены возможности принимать сигнал с американских 

навигационных спутников. Эта монополия не устраивает ни Россию, ни другие страны— Индию, 

Китай, Японию, страны Европы, которые разрабатывают собственные системы спутникового 

позиционирования. Поэтому в международных документах все системы, включая GPS, получили 

аббревиатуру GNSS (Global Navigation Satellites System— Глобальная навигационная спутниковая 

система). Американская же система NAVSTAR стала называться GPS NAVSTAR, а чаще просто 

GPS. В полном объеме она функционирует с середины 1990-х гг. и включает 24 орбитальных 

спутника, находящихся на геостационарных орбитах (примерно 17,5 тыс. км. над уровнем моря), 

каждый из которых передает радиосигнал, содержащий данные о месторасположении, времени 

сигнала и основных параметрах спутника и наземных станций слежения, объединенных в общую 

сеть. 

Передаваемые со спутников сигналы могут приниматься специальными GPS-приемниками 

(ресиверами). Получив информацию от нескольких спутников, приемник вычисляет свое положение 

в теоретической трехмерной системе координат, затем значения  x–y–z конвертируются в 

координаты широты, долготы и высоты над уровнем моря. Для обеспечения точности вычислений 

GPS-приемник корректирует полученные со спутников данные с поправкой на скорость 

прохождения сигнала. 

Все модели GPS-приемников являются универсальными, поэтому могут устанавливаться на 

любое оборудование и применяться там, где требуется определение координат на местности. 

Фермеры получают возможность использовать один и тот же ресивер на комбайне в период сбора 

урожая, а затем переставить его на трактор, поливочную машину и другую технику. 

В России создается собственная Глобальная навигационная спутниковая система 

(ГЛОНАСС). В ней координаты объекта на поверхности земли определяются с помощью получения 

абонентским приемником данных от одного или нескольких спутников, входящих в спутниковую 

группу, и последующего вычисления приемником координат на основе полученных данных. 

Спутники системы размещены на трех орбитах; в полностью развернутой системе должно быть по 



восемь активных спутников на каждой орбите. Орбиты спутников круговые, высота 19 100 км, угол 

наклона 64, период обращения каждого примерно 11 ч 15 мин. Сигналы со спутников передаются в 

непрерывном режиме без запроса, следовательно, их прием доступен любому пользователю, 

имеющему приемник. Передаются два набора сигналов— так называемые гражданский и военный, 

закрытый специальным кодом. Для полноценного функционирования системы необходимо иметь на 

орбите 24 работающих спутника и около 6 резервных. Также целесообразно наращивать наземный 

сегмент системы, что позволит повысить точность определения координат за счет 

дифференциальной коррекции. Для охвата территории России системой ГЛОНАСС требуется как 

минимум 18 работающих спутников. Дальнейшее развитие ГЛОНАСС связано с повышением 

точности навигационного определения, улучшением предоставляемого пользователям сервиса, 

повышением срока службы и надежности бортовой аппаратуры спутников, улучшением 

совместимости с другими радиотехническими системами и развитием дифференциальных 

подсистем. 

Европейская спутниковая навигационная система Galileo, в отличие от GPS и ГЛОНАСС, 

предназначена только для гражданского использования. Система должна быть полностью развернута 

к 2013 г., чтобы обеспечить пять основных функциональных сервисов: Open Service (открытый); 

Safety of Life Service (жизнь и безопасность); Commercial Service (коммерческий); Public Regulated 

Service (общественно управляемый); Search and Rescue Service (поисково-спасательный). В 2003 г. к 

системе Galileo присоединился Китай, в 2004 г.— Израиль. Результаты исследований показывают, 

что Galileo сможет обеспечить более высокую точность позиционирования по сравнению с GPS, 

поскольку, несмотря на использование того же диапазона частот, что и для GPS, при передаче 

сигналов Galileo используется более совершенная модуляция. 

Наряду с перечисленными, в мире могут появиться и другие спутниковые навигационные 

системы. Китай намерен создать собственную глобальную многоспутниковую навигационную 

систему класса GPS, получившую наименование Compass. В этой стране уже эксплуатируется 

региональная навигационная система Beidou на базе трех геостационарных спутников (два основных 

и один резервный КА BD-Beidou), которые были запущены в 2000–2003 гг. Наряду с этим Китай 

подписал дополнительный протокол к двустороннему соглашению с Бразилией о продолжении 

совместной разработки спутников по исследованию ресурсов Земли. Рассматривается также 

возможность создания совместного бразильско-китайского предприятия для коммерциализации 

изображений, полученных обоими спутниками, а также строительства станций приема и обработки 

изображений. 

Индия объявила о планах создания национальной спутниковой навигационной системы IRNS 

(Indian Regional Navigation System). В отличие от глобальных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и 

Compass индийская система будет состоять из 7 аппаратов на 24-часовой орбите (три спутника на 

геостационарной орбите и четыре на наклонных геосинхронных) для создания координатно-

временного информационного поля на Индийском субконтиненте и в акватории Индийского океана. 

Задача определения своего местоположения достаточно сложная, так как для вычисления 

собственных координат на местности необходимо вычислить координаты нескольких спутников, т. 

е. знать их точное местоположение относительно приемной аппаратуры. Наряду с этим существует 

влияние ионосферы и тропосферы, где скорость сигнала замедляется, а также естественных и 

искусственных препятствий для прохождения радиоволн. Сигнал имеет свойство отражаться от 

поверхности, поэтому приходится решать одновременно несколько задач и корректировать сигнал от 

спутников с помощью наземных станций и других беспроводных технологий. Увеличение точности 

позиционирования можно обеспечить различными способами. 

Сеть наземных станций. Станции передают информацию о разнице измеренной и реальной 

псевдодальности, и ресиверы могут корректировать информацию по их сигналам. Этот метод 

называется Differential GPS (DGPS). Современные модели DGPS-приемников имеют связь со 

стационарной станцией по радиоканалу, передают сведения о своем местонахождении и получают 

откорректированные данные. Приемник может измерить время получения сигнала с точностью до 

1%. В абсолютном выражении эта величина, определяющая точность позиционирования, может 

составить от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров. 

Система SBAS (Space Based Augmentation System— космические вспомогательные системы). 

В литературе также встречается название WADGPS (Wide Area Differential GPS— глобальная 

дифференциальная GPS). Система состоит из наземных станций, калькулирующих коррекцию GPS-



сигналов и передающих их ряду спутников на геосинхронных орбитах для передачи на GPS-

ресиверы, в том числе информацию о задержках в ионосфере, погрешности индивидуальных часов 

спутников и т. д. В мире существует три глобальные системы дифференциальных поправок: в 

США— WAAS, в Европе— EGNOS, в Японии— MSAS. 

Наряду с глобальными существуют широкодиапазонные (Wide Area Differential GPS, 

WADGPS) и локальные (Local Area Differential GPS) зарубежные системы дифференциальной 

коррекции. Наибольшую точность позиционирования обеспечивают локальные системы. Примером 

является единственная система, принадлежащая производителю сельскохозяйственной техники,— 

локальная спутниковая система StarFire фирмы John Deere. Она предоставляется пользователям 

сельскохозяйственной техники, оснащенной системами параллельного вождения, выпускаемыми 

фирмой. Градация ее сигналов начинается с бесплатного сигнала SF, обеспечивающего точность ±30 

см. Следующий сигнал SF обеспечивает точность до ±10 см, но требует лицензии на использование. 

На территории России основными видами дифференциальной коррекции являются 

европейская система EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Services), японская MSAS 

(Multifunctional Satellite-based Augmentation System) и спутниковый дифференциальный сервис 

OmniSTAR компании Fugro. Сигналы EGNOS и MSAS передаются по каналам геостационарных 

телекоммуникационных спутников, что позволяет достигать относительной точности параллельного 

вождения 15–30 см. OmniSTAR базируется на передаче дифференциальных поправок через 

геостационарные спутники, формирующие направленные пучки над определенными районами 

земной поверхности. Этот сервис платный и предусматривает несколько видов подписки в 

зависимости от требуемой точности и региона работы GPS-приемников. Наиболее точный сервис 

обеспечивает точность на уровне 5–10 см. 

Российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) создается под 

руководством Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-

исследовательский институт космического приборостроения» (ФГУП «РНИИ КП»). 

Локальная система корректировки (LAAS) аналогична SBAS, но данные передаются из 

локального источника. Позволяет дополнять систему GPS путем предоставления пользователям 

дифференциальной коррекции за счет широковещательной передачи данных в УКВ-диапазоне. Такая 

корректировка полезна на небольших расстояниях— 30–50 км от передатчика. Максимальную 

точность (до 1–3 см) гарантируют поправки от локальной базовой станции, которая устанавливается 

на краю поля. Она представляет собой чемодан массой до 4 кг, в котором находятся GPS-приемник, 

антенна, радиомодем. Для работы по этой технологии на трактор устанавливается радиомодем. 

Поправки от базовой станции передаются по радио, поэтому ее использование требует оформления 

лицензий на высокочастотный или ультравысокочастотный радиоканал. 

Расширение применения спутниковой навигации во всех областях экономики превращает 

глобальные навигационные спутниковые системы в средство, обеспечивающее социально-

экономическое развитие всех стран мира. Появление в обозримом будущем навигационных систем в 

ряде других государств, особенно Китая и стран Евросоюза, открывает новые возможности для 

потребителей, обеспечивая более надежную и точную непрерывную навигацию в сложных условиях 

с ограниченной видимостью. 

Наряду с очевидным требованием обеспечения совместимости всех спутниковых 

навигационных систем, т. е. таких условий функционирования каждой, чтобы они не создавали друг 

другу помех, появляется необходимость взаимодополняемости всех глобальных и региональных 

спутниковых навигационных систем и их функциональных дополнений, в первую очередь 

ГЛОНАСС и GPS, Galileo. Понятие взаимодополняемости включает использование общих 

стандартов гражданских навигационных сигналов, систем координат и шкал времени, что позволит 

значительно упростить аппаратуру потребителя и технологии обработки информации, уменьшить ее 

стоимость, массу, габариты, энергопотребление. Фактически мировое сообщество вплотную 

подошло к созданию международной глобальной навигационной системы, состоящей из отдельных 

независимо управляемых самостоятельных национальных спутниковых навигационных систем, 

которые работают по согласованным международным стандартам в предоставлении гражданских 

услуг. 

 

2.2. Географические информационные системы (ГИС) 

 



Географическая информационная система (ГИС) обеспечивает сбор, хранение, обработку, 

доступ, отображение и распространение пространственно координированных данных. ГИС 

предназначены для решения научных и прикладных задач инвентаризации, анализа, оценки, 

прогноза и управления окружающей средой и территориальной организацией общества. 

Геоинформационные технологии объединяют методы дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ), системы управления базами данных (СУБД), системы глобального позиционирования (GPS), 

методы анализа и дешифрования геоинформации, интернет-технологии, системы 

картографирования, методы цифровой обработки изображений. Аппаратными средствами являются 

компьютеры (платформы), на которых работает ГИС. Кроме того, географические информационные 

системы используют разнообразное периферийное оборудование: дигитайзеры (устройства для 

бесклавиатурного ввода данных и графических изображений в компьютер), лазерные принтеры, 

плоттеры для печати карт и т. п. Программное обеспечение позволяет вводить, сохранять, 

анализировать и отображать географическую информацию. Ключевыми компонентами 

программного обеспечения являются средства ввода и манипулирования географическими данными; 

система управления базой данных; программные средства, обеспечивающие поддержку запросов, 

географический анализ и визуализацию информации; графический интерфейс пользователя, 

облегчающий использование программных средств. 

Наиболее важным компонентом ГИС являются данные. ГИС работают с данными двух 

основных типов. Пространственные (картографические, векторные) данные описывают положение и 

форму географических объектов и их пространственные связи с другими объектами; описательные 

(атрибутивные, табличные) данные о географических объектах состоят из наборов чисел, текстов и т. 

п. Описательная информация организуется в базу данных так, что отдельные таблицы связываются 

между собой по ключевым полям, для них могут быть определены индексы, отношения и т. п. Кроме 

этого, в ГИС описательная информация связывается с пространственными данными. Отличие ГИС 

от стандартных систем управления базами данных (dBASE, Access и т. п.) состоит в том, что ГИС 

позволяют работать с пространственными данными, которые представляются в двух основных 

формах— векторной и растровой. 

Векторная модель основывается на представлении карты в виде точек, линий и плоских 

замкнутых фигур, растровая— на представлении карты с помощью регулярной сетки одинаковых по 

форме и площади элементов. 

Комплексная ГИС, как правило, включает цифровые карты содержания минеральных веществ 

в почве, типов и характеристик почв, карты уклонов (с цифровой моделью рельефа) и экспозиций 

склонов, погодных, климатических и гидрологических условий. Крайне важная информация— 

цифровые карты, представляющие ряд последовательных факторов, таких как урожайность и тип 

посевов, тип механической и химической обработки почв, пространственное распределение 

заболеваний культур и динамика распространения вредных насекомых. При наличии такой 

информации открываются неограниченные возможности анализа, прогноза и оптимизации 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Программное обеспечение ГИС обычно включает следующие функциональные модули: ввода 

информации, поддержки интерфейса, отображения и обработки минорной информации, отображения 

и обработки растровой информации, обработки табличной информации, преобразования 

информации разных типов, вывода информации. 

 

2.3. Приборы и оборудование 

Датчики (сенсоры) 

 

Важным элементом в точном сельском хозяйстве для работы в режимах онлайн и оффлайн 

является использование различных датчиков (сенсоров). В настоящее время широко применяются на 

практике датчики для управления и контроля режима работы сельхозтехники, двигателей, 

технологических параметров. 

Датчики могут выполнять следующие функции: 

определение свойств почвы (плотность, электрическая проводимость, содержание гумуса, 

определение рельефа с помощью топографических индексов влажности и силы потока); 



измерение свойств растений и травостоев (определение доз азота и регуляторов роста, 

компьютерный мониторинг урожайности, оценка параметров качества продуктов уборки, 

определение засоренности, поражения болезнями и вредителями); 

контроль дистанционными методами. 

По типу измеряемых параметров выделяют датчики (сенсоры), работающие с техническими 

(сила, ускорение, скорость, момент вращения, частота вращения, давление, расстояние, угол, 

проходимость массы, проходимость объема) и технологическими параметрами. Технологические 

параметры различаются в зависимости от объекта измерения: для почвы это плотность, содержание 

питательных веществ, кислотность (рН почвенного раствора), содержание органической субстанции, 

электропроводность, влажность, текстура; для растений— содержание питательных веществ, 

содержание хлорофилла, биомасса, урожайность, индекс вегетационной массы, засоренность, 

поражение болезнями и вредителями; для животных— масса, температура, тип поведения, 

продуктивность. Датчики могут измерять свойства почвы, растений или животных по электрическим 

и электромагнитным, оптическим, оптоэлектрическим и радиометрическим, механическим, 

лазерным, акустическим, пневматическим и термическим параметрам. 

 

Полевые и бортовые компьютеры 

 

В точном земледелии требуется сбор большого количества данных в разных местах, перенос 

их на различное оборудование, обработка и накопление. Во многих случаях для этого используются 

мобильные карманные компьютеры или полевые компьютеры. Они употребляются прежде всего для 

автоматизированного сбора данных, мобильной документации истории поля, определения площади 

поля, поддержки ручного управления и управления машинами и оборудованием. 

Бортовой компьютер с программным обеспечением выполняет следующие основные 

функции: 

фиксирует координаты агрегатов (мобильных комплексов) в любой момент путем приема 

сигналов от ГСП и других датчиков в процессе движения и при необходимости осуществляет 

навигацию в заданную точку; 

автоматически создает электронные карты обследованных полей с разбивкой их на участки 

заданных размеров; 

обеспечивает накопление и первичную обработку данных полевых измерений с 

использованием ГИС-технологий и экспорт этой первичной информации в стационарный 

компьютер; 

формирует управляющие сигналы для дифференцированного выполнения тех или иных 

агротехнических операций и обеспечивает их соответствующий контроль на основе выработанной 

стационарным компьютером программы реализации технологии. 

Бортовой компьютер собирает фиксируемую сенсорами информацию и сохраняет ее на карте 

памяти (флешкарте), с которой впоследствии данные переносятся для обработки в офисный 

компьютер. В этот же бортовой компьютер можно внести уже готовую аппликационную карту. 

Допустим, что это карта влажности, полученная незадолго до посева. На бортовом компьютере 

фермер устанавливает норму высева семян и сразу вводит информацию о корректировке этой нормы 

в зависимости от влажности участка почвы, на котором будет проходить посев. Таким образом, на 

участках поля, где влажность достаточная, посев производится по установленной норме, а там, где 

влажность ниже допустимой, норма высева автоматически снижается. Это осуществляется с 

помощью бортового компьютера, в котором уже имеются данные о состоянии почвы. При 

необходимости он на мгновение останавливает катушку высевающего аппарата, тем самым 

увеличивая расстояние между посевами, обеспечивая их одинаковую влажность и, соответственно, 

более равномерную всхожесть семян. 

Современный бортовой компьютер, объединенный с электронными процессорами 

сельскохозяйственных машин и орудий, представляет собой многофункциональную 

информационно-управляющую систему, обеспечивающую оптимальную настройку машинно-

тракторного агрегата во всех режимах работы. 

 

Системы управления движением агрегата 

 



В сельском хозяйстве доказали свою эффективность и получили широкое распространение 

два класса приборов для управления движением тракторов и комбайнов, использующих GPS-

приемники: системы параллельного вождения и автопилоты. Использование космических 

навигационных систем становится возможным после установки на транспортное средство 

специального приемника, постоянно получающего сигналы о местоположении навигационных 

спутников и расстоянии до них. На базе GPS-приемников созданы разнообразные устройства 

управления движением техники. На точность определения местоположения влияет несколько 

основных факторов: временные рассогласования, количество одновременно наблюдаемых 

спутников, атмосферная интерференция, вариации орбит спутников, многолучевое распространение 

сигнала и др. 

Системы параллельного вождения предполагают активное участие механизатора в 

управлении машиной по схеме «измерение текущих координат сельхозмашины— отображение 

отклонений от заданного маршрута на табло в кабине— вращение механизатором рулевого колеса 

для удержания агрегата на заданном маршруте». По техническому исполнению они могут быть 

ручными (когда система только показывает отклонение от рассчитанной идеальной линии, служащей 

ориентиром для тракториста) и с частичным автопилотированием (когда система автоматически 

удерживает транспортное средство на колее, если водитель после разворота правильно направляет 

трактор). 

В общем случае система параллельного вождения состоит из GPS-приемника с внешней 

антенной, контроллера и указателя курса. Системы легко и быстро устанавливаются на трактор или 

комбайн; требуется только подключение к электропитанию и установка внешнего блока (приемник 

GPS). На обучение механизаторов работе с данным видом оборудования в зависимости от желаемой 

«глубины» изучения затрачивается время от нескольких минут до суток. 

Классическая форма одного из компонентов системы— курсоуказателя— горизонтальный ряд 

светодиодных индикаторов в пластиковом корпусе. Он расположен внутри кабины, в поле 

периферийного зрения водителя, обычно над рулем или перед рычагами управления. Водителю не 

нужно переключать внимание на отслеживание внешних ориентиров, поэтому он меньше 

отвлекается от вождения и контроля приборов. Более того, ранним утром при низком солнце или 

вечером в сумерках бывает трудно рассмотреть маркеры и другие ориентиры, а указатель курса 

всегда перед глазами. 

Перед началом работы водитель выбирает необходимый режим обхода поля, устанавливает 

расстояние между рядами и чувствительность указателя курса. Фиксацию текущего положения 

машины с помощью GPS-приемника, запоминание маршрута, вычисление отклонения от него и 

управление индикацией осуществляет специализированный процессор. Алгоритм управления 

транспортным средством с помощью указателя курса достаточно прост: если индикаторы светятся в 

центре, то машина идет правильно, если свет начал перемещаться, например вправо, значит, машина 

уходит вправо. Водитель должен компенсировать отклонение от ряда. Если он уехал с поля для 

дозаправки или был вынужден прекратить работу из-за непогоды, то в дальнейшем может вернуться 

в точку, где была остановлена работа, и продолжить вождение по выбранной ранее траектории. 

Помимо варианта со светодиодными индикаторами в пластиковом корпусе, существуют системы 

параллельного вождения с графическим дисплеем (например, фирмы John Deere), формирующим 

двумерное условное изображение машины, отрабатываемого ряда и линий сетки для визуализации 

движения. 

Система вождения, объединенная с агрегатами точного дозирования и специальным 

программным обеспечением, позволяет создавать и использовать карты обработки полей с 

запоминанием траектории вождения машины. В русском варианте привычным стал термин «система 

параллельного вождения», хотя современные системы с GPS-навигацией дают возможность 

прокладывать и отслеживать не только прямолинейные, но и криволинейные траектории и их 

сочетания. 

Анализ представленных на мировом рынке систем параллельного вождения фирм Dickey-

John, LH Agro, Outback, Patchwork, RDS, Trimble, Farmcan, 

Sat Plan, AutoFarm, AGCO, Agrocom, Claas, John Deere и других показывает, что все они легко 

устанавливаются на трактор, обеспечивают отчетливость наведения с различной степенью точности, 

позволяют повысить производительность и качество выполняемых работ, сократить затраты за счет 

увеличения эксплуатационной ширины орудий. Зарубежные фирмы постоянно совершенствуют 



системы параллельного вождения, повышая их надежность и точность и расширяя функциональные 

возможности. Системы параллельного вождения позволяют работать в условиях плохой видимости и 

ночью, они закладывают в память координаты последней точки работы агрегата и обеспечивают 

возобновление ее с этого места. 

Автопилотирование отличается от параллельного вождения тем, что отклонения от заданной 

траектории, вырабатываемые GPS-приемником, через специальные устройства вводятся 

непосредственно в систему управления ходовой частью, обеспечивая движение по маршруту без 

вмешательства механизатора. Современные автопилоты подразделяются на гидравлические, 

электрические и с подруливающим устройством. Гидравлические автопилоты встраиваются в 

систему гидравлики трактора, непосредственно управляют колесами по информации с приемника 

GPS/GLONASS. Они состоят из трех компонентов: приемника GPS/GLONASS с устройством 

отображения (дисплеем), электрического управляющего навигационного контроллера и 

гидравлического управляющего блока. На основе данных с приемника GPS/GLONASS 

гидравлическая система поворачивает колеса в нужную сторону для обеспечения прямолинейности 

движения, что позволяет полностью реализовать точность дифференциальных поправок. Автопилот 

ведет технику по нескольким программам: параллельными прямыми линиями, параллельными 

кривыми линиями, по кругу, по азимуту и т. д.— и самостоятельно корректирует движение на 

прямых и извилистых участках. Оператор может в любое время перехватить у автопилота 

управление простым поворотом руля или нажатием на кнопку включения автопилота. Установка и 

настройка гидравлического автопилота занимает несколько часов и проводится только 

квалифицированными специалистами поставщика. 

Электрические автопилоты соединяются с системами трактора через CAN-шину и через нее 

же передают управляющие сигналы на сельскохозяйственные агрегаты. Поэтому для использования 

автопилотов данного типа трактор должен быть оснащен такими агрегатами, CAN-шиной и 

соответствующим программным обеспечением. 

Автопилот с подруливающим устройством— это автопилот с исполнительным механизмом, 

который устанавливается на рулевую колонку, что позволяет удерживать машину на заданном 

маршруте. Этот механизм на базе электродвигателя управляется от системы параллельного вождения 

и передает усилие через резиновый валик на рулевое колесо. При необходимости механизатор в 

любой момент может взять управление на себя. Современные автопилоты могут одновременно 

контролировать работу нескольких сельскохозяйственных машин и быть как стационарными, так и 

портативными. 

Система Auto-Steer позволяет двигаться не только по прямым и криволинейным контурам, но 

и по веерным рядам, а также создавать индивидуальные трассы для террас, контурной обработки, 

для работы вдоль русла рек и на полях неправильной формы. Модульная конструкция оборудования 

обеспечивает быстрый монтаж на тракторах и других машинах. 

Система автовождения Auto Тгас фирмы John Deere (США) представляет собой 

навигационную систему с расширенными возможностями, рассчитанную на прием сигналов от 

десяти спутников. Для рабочих машин она обеспечивает автоматическое прохождение 

прямолинейных и криволинейных маршрутов, а ее тракторная версия применима лишь для 

параллельного движения. Для того чтобы сообщить системе управления, в каком направлении надо 

двигаться, к началу полевых работ закладывается исходная колея, автоматически просчитываемая 

компьютером. Водитель должен лишь зафиксировать начальный и конечный пункты нажатием на 

соответствующую кнопку. Если рабочая ширина захвата агрегата уже занесена в память процессора, 

то он начинает наносить по обе стороны от опорной линии виртуальные параллельные линии с 

интервалом, равным ширине захвата. После этого можно сразу включить автоматическое 

управление. При выполнении разворота на краю поля водитель вручную направляет агрегат на 

новую колею, и на дисплее указывается фактический интервал. Приблизившись к заданной колее на 

80 см, включают режим автоматического управления. После второго разворота на краю поля 

процессор запоминает местоположение и предупреждает о повороте звуковым сигналом. 

Компьютер также способен запомнить географическое положение отдельной точки 

траектории, в которой, например, опустел бак опрыскивателя. После заполнения бака система с 

точностью до сантиметра находит оставленное место и обеспечивает продолжение работы по 

намеченному маршруту. 

 



Мобильные диагностические комплексы 

 

Одним из важных элементов технологии точного земледелия является картирование 

урожайности. В обычном понимании урожайность означает получение одного общего количества 

продукции с определенной площади, например с поля,— так называемая валовка. В результате 

получается усредненное значение урожайности, которое экстраполируется на все поле и 

сопоставляется с усредненной обеспеченностью почвы элементами питания. Соответственно 

делаются усредненные выводы. 

Противоположный метод предполагается при внедрении системы точного земледелия— учет 

урожая с каждого участка поля с обязательной географической привязкой полученных данных. Для 

этого уборочные машины (на первом этапе— зерноуборочные комбайны) оснащаются специальным 

оборудованием, предназначенным для определения урожайности на отдельных участках поля. Оно 

может устанавливать такие показатели, как урожайность, влажность и масса собранного зерна, 

обработанная площадь. Особенно важно определение влажности зерна— это позволяет разделить 

партию зерна на фракции по влажности и спланировать затраты на просушку. Приемник сигналов 

GPS со спутниковой группы в реальном времени привязывает показания датчиков урожайности к 

электронной карте. В результате получается цифровая карта урожайности, которая содержит данные 

со всех комбайнов, оснащенных бортовым компонентом системы. Эта карта вместе с картой 

агрохимического обследования используется для создания технологической карты 

дифференцированного внесения семян, удобрений и средств защиты растений. 

С учетом данных о том, какой участок поля принесет больший урожай, 

исходя из оптимизации затрат и извлечения максимальной прибыли, принимается решение о 

дифференцированной обработке полей. Возможна постановка противоположной задачи— 

сокращение затрат в соответствии с потенциалом урожая на обедненных участках поля, включая 

принятие решений об изменениях севооборота, конфигурации полей и высеваемых культур. 

Картирование урожайности позволяет сократить количество почвенных проб при 

последующем агрохимическом обследовании, так как оно проводится только на участках с 

минимальной урожайностью. «Комбайновый способ» оценки урожайности выгоден тем, что он 

позволяет оценить необходимость дифференцированного применения удобрений, провести 

выборочный агрохимический анализ. Для получения максимальной информации создаются 

многослойные электронные карты полей. Они состоят из нескольких тематических слоев, которые 

могут отображаться на экране компьютера по очереди или одновременно в любом сочетании. 

Количество слоев зависит от потребностей и спецификации каждого хозяйства. На них могут быть 

отражены результаты агрохимического и агрофизического обследований, уборки, погодные условия, 

севообороты, рельеф, карта урожайности и влажности зерна и т. д. Наиболее важными считаются 

карты агрохимического обследования и урожайности. 

Для работы с многослойными электронными картами используются специальные пакеты 

компьютерных программ на базе геоинформационных систем (AgroNET NG, AgroMap и др.). 

Последовательность накопления слоев электронной карты может быть произвольной, но начинать 

надо с составления карты фактической урожайности, которая может служить обоснованием 

дальнейших агрохимических обследований. 

Ежегодное составление карт урожайности позволяет осуществлять постоянный мониторинг 

урожайности, направленный прежде всего на ее увеличение. 

Зарубежные фирмы, производящие зерноуборочные комбайны, оснащают их различными 

системами картирования урожайности, в том числе собственного производства. Например, фирма 

Claas предлагает систему Claas Lexion. Она дает возможность целенаправленно выявлять недостаток 

удобрений на участках с низкой урожайностью, проблемные зоны с уплотненными почками и 

плохим дренажом, зоны, пораженные сорняками и вредителями. 

Система картирования урожайности Green Star Harvest Doc разработана фирмой John Deere 

специально для выпускаемых ею комбайнов. Она состоит из бортового оборудования 

(навигационная система StarFire iTC с возможностью принимать бесплатную поправку John Deere 

SF1, дисплей, мобильный процессор, ключевая карта, установочный набор системы Green Star, 

кабели для стыковки модулей системы с проводкой комбайна, две карты памяти PCMCIA, проводка 

Green Star, датчики массы и влажности, бортовой принтер для распечатки чеков) и настольного 

программного обеспечения JD ReportsMAP. Процессор при работе использует карту памяти KeyCard, 



на которой предварительно записаны различные приложения— Parallel Tracking, Field Doc и 

программа картографирования урожайности, а с помощью карты памяти PCMCIA можно переносить 

собранные при работе в поле данные из системы Green Star в установленный на офисном 

компьютере пакет JD Office и обратно. 

Наряду со специализированными применяются универсальные системы картирования 

урожайности, их можно устанавливать на любой зерноуборочный комбайн. 

Точность картирования во многом зависит от естественной вариации урожайности 

сельскохозяйственных культур. При коэффициенте вариации более 50% точность очень низкая, 

поэтому вся система картирования полей предполагает сравнительно высокую культуру 

растениеводства, в том числе высококачественное семеноводство и выполнение всех требований 

технологизации производства. Получение информации о вариабельности внутри поля почвенного 

покрова, состояния растений и их продуктивности, степени поражения вредителями, болезнями и 

сорняками требует мобильных контактных и дистанционных методов диагностирования и 

соответствующих методических указаний. 

В качестве современного оборудования для отбора проб российским 

сельхозтоваропроизводителям предлагаются различные автоматизированные устройства. В 

Агрофизическом НИИ (Санкт-Петербург) создан мобильный автоматизированный комплекс, 

позволяющий проводить полевое обследование почв на современном уровне с использованием 

последних достижений в области информационных технологий. В реализованном варианте комплекс 

включает следующие функциональные компоненты: 

движитель; 

автоматический почвенный пробоотборник; 

спутниковую систему позиционирования (GPS); 

бортовой компьютер; 

программное обеспечение. 

В качестве движителя выбран автомобиль «Нива» как наиболее подходящий по критерию 

мобильности (возможности перемещаться на расстояния большие, чем угодья одного хозяйства), а 

также по грузоподъемности, стоимости и проходимости. Если к тому же автомобиль снабжен так 

называемыми шинами низкого давления, то его проходимость увеличивается в несколько раз. 

Автоматический почвенный пробоотборник представляет собой агрегат, смонтированный в 

виде навесного оборудования на задней части рамы автомобиля «Нива». Он оснащен двумя 

почвенными бурами, гидравлической системой и электромотором, работающим от стандартной 

аккумуляторной батареи автомобиля. Почвенные пробы берутся на глубине до 25 см. Управление 

пробоотборником производится с пульта, установленного в кабине. Почва собирается в специальный 

контейнер на пробоотборнике и по окончании отбора объединенной пробы, то есть пробы с одного 

элементарного участка поля, пересыпается в отдельную маркированную тару. 

 

3. Программно-алгоритмическое обеспечение производственных процессов в системе 

точного земледелия 

 

Рассматривая методические вопросы управления производственными процессами, следует 

отметить, что управление в сельском хозяйстве в значительной степени предполагает принятие 

решений в условиях неопределенности, обусловленной различными причинами: отсутствием 

достоверных текущих и прогнозных данных о состоянии природы, недостатком знаний о 

биологических и физических системах, случайным характером протекающих процессов. Сельское 

хозяйство отличается от промышленности гораздо большей неопределенностью условий 

функционирования. Из этого вытекает его малая предсказуемость и, как следствие, значительный 

инвестиционный риск. Управление системой, действующей в условиях неопределенности, требует 

особой осторожности и обдуманности. Выработка наиболее обоснованного комплекса мер важна 

потому, что в ситуации, когда конечный результат не определен однозначно, на развитие событий 

можно влиять только принимаемым решением. Неправильное или, по крайней мере, не самое 

удачное решение всегда связано с риском, цена которого в некоторых случаях может быть очень 

высока. Поэтому для совершенствования процедур принятия решений требуется анализ весьма 

сложных ситуаций. Производитель использует восприятие вероятностей будущих результатов, 

исходя из экономически оправданных решений в соответствии с возможными рисками, уменьшая их 



с помощью доступного арсенала средств (например, применяя удобрения и средства защиты 

растений, корректируя рацион и проводя профилактику заболеваний животных, рационально 

используя технику с учетом ее работоспособности и ресурса и т. п.). Для этого необходимо 

стабильное обеспечение производителя данными, интегрированными с особенностями 

биологических и физических систем для того, чтобы получить полезные знания об их текущем 

состоянии и прогнозировать результаты возможных решений. 

В связи с этим одним из перспективных путей повышения эффективности управления стало 

применение информационных систем поддержки принятия решений, основанных на данных и 

знаниях и выполненных в виде информационных продуктов. Такие продукты содействуют 

пользователю в принятии самостоятельного осознанного хозяйственного решения, адаптированного 

к его условиям и основанного на профессиональной информации, уже накопленной наукой и 

практикой в его предметной области. Чем выше качество и объем данных и знаний, заложенных в 

систему, тем меньше неопределенность в принятии решений и выше степень их эффективности. 

В настоящее время процесс формирования информационной системы на уровне производства 

развивается спонтанно— путем накопления решений частных задач, продиктованных насущной 

производственной необходимостью. Эти решения составляют фундамент для необратимого процесса 

технологической переориентации в управлении сельскохозяйственным предприятием. Накопление 

знаний не обязательно приводит к росту эффективности, однако с их помощью можно принять 

решение, которое позволит ее повысить. У производителя всегда есть возможность, пользуясь 

традиционными приемами, продолжать свою деятельность в том случае, если все прочие условия 

остаются неизменными. Не менее важно и то, что повышение уровня знаний формирует правильную 

реакцию менеджера в ситуациях, когда эта стабильность нарушается, т. е., когда среда, в которой 

осуществляется производство, претерпевает существенные изменения. 

Обеспечение процесса выработки технологических решений в земледелии требует 

использования различных данных о почвенно-климатических и хозяйственно-экономических 

условиях, биологических особенностях возделывания культур и сортов. Значительная часть этих 

сведений должна быть дифференцированной и отражать уровень реального плодородия полей. 

Для работы с базами данных (БД) обычно используют два специальных языка— язык 

определения схемы базы данных (SDL— Schema Definition Language) и язык манипулирования 

данными (DML— Data Manipulation Language). SDL служит главным образом для определения 

логической структуры БД— какой она представляется пользователю при решении определенного 

круга задач. DML содержит необходимый набор операторов манипулирования данными, 

позволяющих заносить информацию в БД, удалять, модифицировать или выбирать хранимые данные 

для решения плановых или срочных задач. 

В современных системах управления данными (СУБД) обычно применяется единый 

интегрированный язык, который содержит все необходимые средства для работы с БД, начиная от ее 

создания, и обеспечивает базовый пользовательский интерфейс с базами данных. Стандартным 

языком наиболее распространенных в настоящее время реляционных СУБД является SQL (Structured 

Query Language). 

Для реализации информационной технологии ТЗ требуется специализированная СУБД. 

Необходимость ее создания объясняется спецификой целевого назначения систем поддержки 

принятия решений (СППР), а именно решения всего комплекса задач планирования и управления 

агротехнологическими операциями во взаимосвязи друг с другом. Для этого СУБД должна 

поддерживать эффективное управление разнородными сведениями, позволяющими давать 

всестороннюю оценку агробиологических, почвенно-климатических, экономических, нормативных и 

других факторов продуктивности посевов— как в среднем многолетнем разрезе, так и в оперативном 

по мере поступления новой информации в период вегетации. Необходимо также, чтобы эта 

информация была в должной мере детализирована в пространстве и позволяла дифференцированно и 

в реальном времени оценивать условия, складывающиеся на поле. 

Специализированная СУБД должна обеспечивать: 

навигационный интерфейс высокого уровня, обеспечивающий независимость данных и 

возможность для пользователей работать максимально эффективно; 

многообразие допустимых способов использования СУБД; 



динамически изменяемую среду баз данных, в которой отношения, индексы, представления, 

транзакции и другие объекты могут легко добавляться и уничтожаться без отказов в 

функционировании системы; 

возможность одновременной работы многих пользователей с допущением параллельной 

модификации объектов базы данных при наличии необходимых средств защиты ее целостности; 

средства восстановления согласованного состояния баз данных после различных сбоев 

аппаратуры или программного обеспечения; 

гибкий механизм, позволяющий определять различные представления хранимых данных и 

ограничивать этими представлениями доступ пользователей к базе данных по выборке и 

модификации на основе механизма авторизации; 

производительность системы при выполнении указанных функций, сопоставимую с 

производительностью существующих СУБД низкого уровня; 

 главное условие— естественное для пользователя языковое общение с СУБД. 

Созданная в АФИ специализированная СУБД предоставляет пользователю весь необходимый 

набор функций для удобной работы с данными, начиная от создания таблиц и заканчивая 

импортом/экспортом данных. В качестве инструментального средства разработки СУБД была 

выбрана среда программирования Delphi 6— мощное средство в области создания программ 

обработки разнородной информации. Delphi 6 обеспечивает высокую скорость и точность обработки 

данных, удобный пользовательский интерфейс, что является необходимым условием для разработки 

приложений. Среда Delphi позволяет увеличить производительность разработки за счет средств 

RAD, она проста и удобна в эксплуатации, а также обладает возможностью повторного 

использования множества компонентов и классов. К тому же сообщество разработчиков в среде 

Delphi в настоящее время стало очень большим, что обусловливает достаточное количество 

бесплатных ресурсов, коммерческого кода, инструментов и экспертов. 

Современные требования в сельском хозяйстве предусматривают не только 

функционирование отдельных систем точного земледелия (мониторинг полей, картирование 

урожайности, управление движением полевых машин и т. д.), но и разработку систем, позволяющих 

осуществлять в комплексе такие функции, как создание и редактирование электронных карт полей, 

ведение паспортов полей и их геопространственная привязка, сбор данных от объектов мониторинга, 

обработка информации и помещение ее результатов в базу данных, оперативный учет и 

планирование, финансовый анализ и отчетность и другие рабочие процессы документирования, а 

также возможность обмена полученными данными. Такие системы дают возможность управлять 

работой сельскохозяйственного предприятия с использованием информации из разных источников. 

Для поддержки таких систем за рубежом предлагается множество программ и программных 

решений фирм Agrocom, Grimme, Geoinformations Dienst, LandData Eurosoft, Fendt, LandData 

(Германия) и др. Фирма Claas предлагает системы Telematics и AGROSCOUT, устанавливаемые на 

зерноуборочные комбайны и позволяющие через Интернет отслеживать и фиксировать параметры 

всего цикла уборочной страды. Работоспособность систем обеспечивают две картографические 

программы— Google Earth и Map Quest, которые представлены в виде удобных иллюстраций, 

диаграмм и графиков времени простоя, перерасхода ГСМ и т. д. Принцип работы систем следующий. 

Установленный на комбайне приемник GPS передает всю информацию о местоположении машины и 

выполняемой работе, которую обрабатывает компьютер, и затем транслирует ее на ближайшую 

станцию сотовой связи. Информация направляется в Интернет и хранится на сервере компании. 

Специалисты по сервису, имея всю информацию по комбайнам, могут при выезде взять с собой все 

необходимые запасные части. 

Система управления AMS (AG Management Solutions) фирмы John Deere, предназначенная для 

эффективного управления сельскохозяйственным производством, охватывает четыре направления: 

систему точного земледелия, управление машинным парком, агрономические и информационные 

программы и управление предприятием. Так как эти направления пересекаются, программы и 

системы, входящие в пакеты AMS, предназначены для интегрированной работы. Они снабжают 

руководителей хозяйств информацией, необходимой для принятия обоснованных и эффективных 

решений. Система включает универсальную аппаратную часть, состоящую из прикладного 

программного обеспечения и трех компонентов системы точного земледелия: приемника глобальной 

системы позиционирования StarFire, мобильного процессора и дисплея Green Star. Программное 

приложение Parallel Tracking помогает водителю выполнять смежные проходы строго параллельно 



при опрыскивании, внесении удобрений и работе с широкозахватными орудиями. Приложение Auto 

Trac обеспечивает параллельность смежных проходов в автоматическом режиме без участия 

водителя. Пакет Preventive Maintenace позволяет собирать данные в целях контроля наработки. 

Программа Documentation Maps представляет информацию о полях и урожае в графической форме в 

соответствии с требованиями службы картографии. 

AMS дает фермеру возможность интегрировать в единую информационную цепь все 

имеющиеся в хозяйстве технические средства с учетом произведенной продукции. Система состоит 

из центрального компьютера с управляющим программным обеспечением, мобильного мини-

компьютера с заданиями и параметрами поля, бортового компьютера с относящимися к конкретному 

полю функциями контроля выполнения заданий для охвата всех важных информационных данных. 

Система позволяет проводить автоматическое планирование в агротехнологической карте и изменять 

фактические значения норм внесения средств защиты растений или жидких удобрений по каждому 

полю через соединение Bluetooth с компьютером машинно-тракторного агрегата. Вся информация о 

выполненных заданиях передается в центральный компьютер. Это позволяет существенно сократить 

затраты рабочего времени на планирование работ и одновременно улучшить качество 

документирования даже в самое напряженное время. Подведение итогов работ и производственно-

экономическая оценка, а также сертификация качества посредством автоматической обработки 

рабочих данных становятся проще и точнее. 

 

4. Проблемы автоматизации и роботизации мобильной сельскохозяйственной техники 

 

Эффективность автоматизации управления зависит не только от совершенства выбранной 

системы автоматизации, но и от того, насколько органично она связана с технологией производства, 

конструкцией машин, средой и сельскохозяйственными материалами. Особенно это относится к 

новым технологиям точного земледелия. Принципиальное значение имеет адекватность техники, 

поскольку экономический эффект от автоматизации морально устаревших машин и технологических 

процессов обычно мал. 

К разрабатываемым приборам и средствам автоматического управления 

сельскохозяйственными объектами предъявляются высокие требования: надежность работы 

устройств, простота обслуживания, унификация элементной базы и устройств в целом; низкая 

себестоимость систем управления и комплектующих элементов; повышенная стойкость к сложным 

условиям работы (вибрационные ударные нагрузки, агрессивная среда, пыль, грязь, дизельное 

топливо, масла и т. д.); ограниченность источников энергии; работа с живой средой; повышенная 

точность при резких изменениях возмущающих воздействий, обычно имеющих случайный характер, 

в которых протекает технологический процесс. 

В настоящее время широкое распространение получили средства автоматизации на 

микропроцессорной базе. Серийно выпускаются модули по сбору аналоговой и дискретной 

информации; интерфейсы и модули по обработке информации (контроллеры); терминалы 

удаленного ввода-вывода. Все эти средства микропроцессорной техники позволяют создавать 

надежные унифицированные системы контроля и управления процессами, предусмотренными в 

работе стационарных сельскохозяйственных объектов (хранилищ картофеля и овощей, 

животноводческих ферм и других сельскохозяйственных производств) и мобильных агрегатов 

(машин и тракторов, выполняющих основную обработку почвы, культивацию, посев, внесение 

удобрений, а также самоходных комбайнов и др.). 

Одним из основных способов автоматического управления мобильными 

сельскохозяйственными агрегатами является траекторное управление, опирающееся на систему 

спутниковой навигации GPS. Появились и действуют наземные стационарные ретрансляторы общего 

пользования, благодаря которым обеспечивается точность позиционирования до нескольких 

сантиметров. Предлагаются и переносные станции индивидуального пользования. 

На этой основе реализуются два вида управления. Автоматизированное управление 

осуществляется с помощью виртуального следоуказателя. Автоматическое управление по различным 

программам (эквидистантное повторение контура поля или прямолинейные проходы) ведется с 

использованием исполнительных устройств управления поворотом. Современное рулевое 

управление колесных тракторов на основе гидрообъемного привода и механизм поворота 



гусеничных тракторов двухпоточного типа с двумя дифференциалами и гидравлическим контуром 

упрощают введение в них соответствующего электроуправляемого исполнительного устройства. 

Автоматическое управление скоростью реализуется по всем возможным направлениям. В их 

числе: 

управление на максимальную мощность (производительность) при выполнении энергоемких 

работ с высоким тяговым сопротивлением, состоящее из вывода двигателя на максимум подачи 

топлива и автоматического переключения передач (изменения передаточного числа бесступенчатой 

трансмиссии) в зависимости от нагрузки; 

 управление, оптимальное по расходу топлива, при выполнении работ, нетребующих полной 

мощности двигателя, за счет согласованного изменения настройки системы регулирования двигателя 

на частичные характеристики и переключение передач (изменение передаточного числа 

бесступенчатой трансмиссии), что выводит двигатель на режим минимально возможного удельного 

расхода; 

управление, рациональное по расходу топлива, аналогично предыдущему, но с ограниченным 

маневром по настройке системы регулирования на частичные характеристики для обеспечения 

нормальной работы привода независимого ВОМ по частоте вращения; 

 управление в режиме трогания и разгона в составе функции «быстрый реверс». 

Автоматическое управление рабочим оборудованием в режиме «включено–выключено» в 

основном применяется в составе интегрированного управления на разворотах. Оно состоит из 

запоминания последовательности действий водителя на развороте (которые в первый раз 

производятся вручную)— подъема и опускания навесного устройства, выключения и включения 

ВОМ и гидравлического отбора мощности, снижения и повышения скорости движения и изменение 

его направления и последующего воспроизведения этих действий. По существу здесь функционирует 

не отдельная система, а специальная программа, обеспечивающая необходимую и согласованную 

работу всех систем. 

Контроль технического состояния и режимов работы осуществляется сочетаниями разных 

датчиков и стандартных стрелочных указателей или различных дисплеев, в том числе с 

виртуальными стрелочными приборами. Контролируемые параметры достаточно многочисленны: от 

технического состояния рабочих режимов двигателя до натяжения гусениц (на тракторах Challenger). 

Эксплуатационно-технологический контроль сводится к измерению действительной скорости 

радарным доплеровским датчиком и контролю буксования. Однако особого внимания заслуживает 

общая шина обмена данными по одному из стандартизованных протоколов, через которую может 

быть организован обмен информацией с агрегатируемым модулем, если он имеет соответствующее 

оснащение. При этом в кабине трактора появляется отдельный видеотерминал контроля и 

управления. 

Широкое применение электронной автоматики вызвало появление новых качеств в основных 

агрегатах и системах тракторов. Например, в двигателях применение электронного регулирования на 

базе систем типа Common Rail повлекло за собой стабильность характеристик, снижение расхода 

топлива и токсичности выхлопа, а также позволило расширить диапазон частот вращения вниз при 

одновременном увеличении запаса крутящего момента. 

В трансмиссиях упростились гидравлические системы за счет передачи функций управления 

переходными процессами от внутренней автоматики к электронике, а также осуществлены новые 

усложненные приемы ручного управления. В гидравлических системах рабочего оборудования 

появилась возможность более точного управления отбором мощности на достаточно 

большое количество потребителей. Это предполагает существенное увеличение в шлейфе 

доли машин и орудий с развитым гидроприводом. В ходовых системах и подвесках сидений 

появилась возможность более точного и комфортного приспособления к различным условиям 

работы. 

Как показывает анализ совершенствования техники, выпускаемой зарубежными фирмами, все 

современные машинно-тракторные агрегаты (МТА), уборочные комбайны, специализированные 

сельскохозяйственные машины и орудия оснащены электронными системами и бортовыми 

компьютерами для оптимизации управления процессами. Помимо управления работой двигателя, 

трансмиссии и других систем трактора, бортовой компьютер позволяет контролировать и 

осуществлять управляющие воздействия при выполнении технологических операций. Находящийся 

на тракторе бортовой компьютер позволяет перед началом работы производить диагностику 



основных каналов, осуществляющих контроль и управление агрегатом. В процессе выполнения 

отдельных операций механизатор имеет возможность на мониторе компьютера отслеживать рабочий 

процесс, а также дистанционно вносить коррективы по глубине хода рабочих органов, загрузке 

агрегата, контролировать буксование ведущих колес и эксплуатационные показатели. 

Вся необходимая информация выводится на помещенный в кабине дисплей в виде текстовых 

сообщений, поясняющих операционные данные (как цифровые, так и аналоговые). Средства 

контроля позволяют оперативно следить за аварийной ситуацией, а также своевременно 

информируют об уровне топлива и необходимости смены масла, воздушного фильтра, топливного 

фильтра и т. д. 

При выполнении технологических операций бортовой компьютер управляет рабочим 

процессом, а при необходимости контроля со стороны механизатора может вызывать на дисплей 

информацию, нужную для корректировки процесса. В многофункциональных агрегатах 

используются средства автоматизации для контроля и управления процессами посева, внесения 

удобрений, отслеживания стыкования смежных проходов, глубины хода рабочих органов, величины 

тягового усилия т. д. 

Следует иметь в виду, что существенными проблемами для автоматизации мобильной 

сельскохозяйственной техники являются рассредоточенность сельскохозяйственных установок и 

техники по большим площадям и удаленность их от ремонтных баз, невысокая квалификация 

обслуживающего персонала, сезонность работ и непродолжительное использование в течение суток, 

а также работа на открытом воздухе при широком диапазоне изменения его влажности и 

температуры, наличии пыли и вибраций. Поэтому средства автоматики должны быть простыми по 

устройству, рассчитанными на существующие на объектах виды энергии, относительно дешевыми и 

надежными при эксплуатации и хранении. 

Дальнейшим направлением автоматизации мобильной сельскохозяйственной техники 

становится ее роботизация. Сельскохозяйственные роботы предназначены для полной автоматизации 

трудоемких, монотонных и экологически опасных процессов в сельскохозяйственном производстве. 

Современный уровень развития автоматики и информационных технологий делает возможным 

создание специальных транспортно-технологических средств, управляемых без водителей и 

используемых для сева, вспашки, внесения удобрений, опрыскивания посевов, обрезания побегов и 

т. д. 

Сельскохозяйственные роботы нашли применение при работах в тепличных хозяйствах и 

возделывании садовых культур. Во Франции разработан мобильный робот, предназначенный для 

автоматического удаления лишних побегов виноградной лозы, японская фирма Toshiba уже 

выпускает необычного робота-садовода, который может сажать молодые деревья, подрезать ветки и 

т. д. Двумя «пальцами» он схватывает растение, а применение специальных присосов исключает 

поломку веток. Японские ученые, однако, считают «садовода» еще недостаточно совершенным. 

Новое поколение роботов-садоводов полностью исключит вмешательство человека в такие 

процессы, как подрезка деревьев и кустарников, пересадка и даже опыление цветов. 

Концептуальный трактор RoboTrac, управляемый с помощью GPS-навигации, представила 

фирма Valtra (Финляндия). Он идеален для работы на виноградниках, кофейных фермах и во 

фруктовых садах. Трактор оборудован 85-сильным дизельным двигателем, задней 

самоподруливающейся осью, может быть как переднеприводным, так и полноприводным. По 

команде, передаваемой через Интернет и навигационную систему, он способен самостоятельно 

вспахивать землю, обрабатывать почву, высевать семена, орошать посевы и т. д. «Умный» трактор, 

по словам его создателей, бережно относится к урожаю и сводит к минимуму повреждение плодов. 

Беспилотный трактор Agria, разработанный в Институте прикладных искусств в Вене 

(Австрия), самостоятельно справляется с такими нелегкими задачами, как посадка и защита 

растений, удобрение почвы. Это идеальный помощник на небольших фермах. Инфракрасные и 

ультрафиолетовые сенсоры позволяют трактору Agria обнаруживать насекомых-вредителей и 

грибковые образования, после чего машина принимает необходимые меры по их ликвидации. Кроме 

того, робот может налаживать совместную работу с другими подобными машинами, образуя целую 

интеллектуальную сеть. Работа сети координируется через компьютер или смартфон. 

Применение в сельскохозяйственном производстве современных информационных 

технологий, систем и средств автоматизации и роботизации позволит повысить производительность 



труда, достичь высоких количественных и качественных показателей сельхозпродукции, 

интенсифицировать уровень производства. 

 

5. Производственный процесс как объект управления 

 

Производственный процесс — это совокупность технологических (физических, химических, 

биологических) воздействий, совершающихся в определенной последовательности для получения 

продукта того или иного качества. 

Технологический процесс — совокупность сведений о способах, закономерностях, средствах 

и последовательности выполнения всех операций сельскохозяйственной работы, связанной с 

изменением расположения, формы, размеров и свойств перерабатываемого сырья. 

Производственный процесс может включать несколько технологических процессов. Так, 

процесс производства мяса включает технологические процессы приготовления кормов, уборки и 

утилизации навоза, подъема воды, поения и т. п. 

Рабочий процесс машины характеризуется способом воздействия рабочих органов машины 

или агрегата на перерабатываемое сырье. При этом учитываются как основные операции, так и 

вспомогательные, в том числе загрузка сырья, передача от одного рабочего органа к другому, 

выгрузка и т.п. 

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, 

называется технологической операцией. 

Рабочее место — элементарная единица структуры предприятия, где размещается 

исполнитель работы, обслуживаемое им технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и 

предметы труда, поступающие на ограниченное время. 

Современное сельскохозяйственное производство — это объединенные в комплекс сложные 

биотехнические системы. Рассмотрим условия функционирования такой системы на базе одной из 

отраслей сельскохозяйственного производства — животноводства. При всем разнообразии 

технологических процессов в животноводстве их можно свести к сравнительно небольшому числу 

видов единичных операций: 

■ биологические, т. е. происходящие в организме животного; 

■ преобразования (приготовление корма, переработка навоза); 

■ тепловые; 

■ механические (перемещение материальных потоков, вращение рабочих органов 

машин). 

Совокупность единичных операций образует конкретные технологические процессы, 

например приготовления и раздачи кормов, уборки и утилизации навоза, получения и переработки 

продукции и т. д. В общем случае технологический процесс реализуется посредством 

технологических операций, которые выполняются параллельно, последовательно или 

комбинированно, когда начало последующей операции сдвинуто по отношению к началу 

предыдущей. 

Технологические процессы сельскохозяйственного производства характеризуют 

существенные особенности: 

1) поточность. Потоки равны по закономерностям и структуре (материалы, энергия, 

биологические объекты и т. д.), и у них есть общие свойства: возможность коммутировать, 

накапливать, менять интенсивность потока; 

2) цикличность. Технологический процесс имеет суточный или годовой цикл; 

3) единство цели управления. Технологический процесс представляет собой единое 

целое, и нарушение в одном звене приводит к нарушению всего цикла. Потеря продукции в 

результате нарушения хода технологического процесса, как правило, не может быть 

компенсирована; 

4) разнообразие частей. Технологический процесс объединяет значительное число 

поточных линий (на животноводческом комплексе — от 6 до 10). Следствие — большой объем 

информации и сложность выработки оптимального алгоритма управления; 

5) плохая подготовленность к автоматизации, вызванная значительным 

рассредоточением объектов, тяжелыми условиями работы и низкой квалификацией персонала. Это 



общие особенности широкого круга технологических процессов, что делает возможной разработку 

однотипных систем управления. 

Решения по управлению технологическим процессом принимаются с учетом распорядка дня, 

режимов работы, организационных особенностей. 

Производственный процесс и основные технологические операции характеризуются 

определенными параметрами и критериями, которые выражаются количественно. 

Критерием можно назвать точно установленный признак истинности. Для 

производственного процесса в качестве критерия можно принять время, расход энергии, 

производительность, выход и качество продукта, затраты на производство, время окупаемости 

затрат, металлоемкость, занимаемую площадь и т. п. С помощью критерия можно оценить не только 

весь производственный процесс, но и отдельные операции, машины, рабочие органы. В этом случае 

выбираются частные критерии, которые не должны противоречить общему. 

В настоящее время существуют самые разнообразные критерии — как общие, так и частные. 

Их можно объединить в несколько групп: экономические, технико-экономические, технологические 

и пр. К экономическим критериям относятся прибыль, себестоимость, рентабельность, доход, 

уровень затрат на производстве и др. Из технико-экономических наиболее часто употребляется 

критерий максимальной производительности. В некоторых случаях применяются критерии 

долговечности, надежности, расхода энергии, пара, воды и др. Технологические критерии 

учитывают количество и качество получаемой продукции, а также максимально возможный выход 

годных изделий (продукции). К этим критериям могут относиться также и критерии расхода 

материалов, сырья и других ресурсов на изготовление определенного вида продукции. 

Критерий — это признак, условие, правило, по которому выделяется наиболее 

предпочтительный вариант достижения поставленной цели. 

При исследовании (расчете, проектировании) производственного процесса чаще всего 

требуется определить наилучшие решения. Как правило, оптимальный критерий должен иметь 

минимальное или максимальное значение при некоторых ограничениях на заданные ресурсы (время, 

сырье, расход энергии и т. п.). 

Производственные процессы сельского хозяйства относятся к сложным объектам управления, 

т. е. характеризуются большим числом контролируемых и управляемых параметров и действием 

многочисленных возмущений, влияющих на эффективность выполнения этих процессов. Поэтому в 

этих процессах широко используются высокоточные технологии, базирующиеся на автоматическом 

управлении процессами. 

Основная особенность автоматизации сельскохозяйственного производства заключается в 

неразрывной связи техники с биологическими объектами (растениями, животными, почвой, которые 

характеризуются непостоянными параметрами), непрерывности процессов производства продукции 

и цикличностью ее получения. В этих условиях системы автоматики должны учитывать: 

■ связь техники с биологическими объектами, а технику рассматривать как 

человекомашинную систему; 

■ многообразие и сложность производственных процессов, что обусловливает 

разнообразие технологических процессов и техники; 

■ распределенность контролируемых и регулируемых параметров многих объектов по 

большому технологическому полю (теплицы) или объекту (хранилища) со случайными 

возмущающими воздействиями; 

■ рассредоточенность техники по большим территориям, удаленность ремонтной базы, 

часто недостаточную квалификацию обслуживающего персонала; 

■ условия работы систем автоматики (на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях) с изменением в широких пределах температуры, влажности, состава агрессивных газов, 

запыленности, интенсивности солнечной радиации и т. д. 

В общем случае система управления сельскохозяйственным производством строится путем 

последовательного объединения систем управления отдельными технологическими процессами при 

условии обеспечения максимальной универсальности систем, надежности и рационального 

использования новейших методов построения автоматических систем и технических средств. Такая 

поэтапная автоматизация позволяет получить наибольший эффект от внедрения автоматических 

устройств при минимальных затратах, связанных с автоматизацией важнейших звеньев 

технологических процессов. 



 

6. Системное представление производственного процесса 

 

Производственный процесс как совокупность технологических процессов предприятия, 

оснащенного средствами механизации трудоемких работ и автоматизации управления операциями, 

представляет собой пример сложной системы. Проектирование сложных объектов основано на 

применении идей и принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее общим является 

системный подход, идеи которого реализуются в различных методиках проектирования сложных 

систем, поэтому производственный процесс целесообразно рассмотреть с системных позиций. 

Под системой понимают совокупность элементов, объединенных общими свойствами или 

признаками. Система представляет собой часть другой системы, которая в свою очередь входит в 

более сложную систему и т. д. Применительно к переработке сельскохозяйственного сырья системой 

называется совокупность организационных, экономических, физико-химических процессов и 

средств для их реализации. 

Если производственный процесс рассматривать как процесс функционирования некоторой 

системы, то это есть последовательная смена состояния комплекса производственного оборудования. 

В общем виде каждому фиксированному моменту соответствует мгновенное состояние системы, 

которое можно описать набором чисел, например а1, ..., an, выражающих основные свойства 

системы. Величины ai есть функции времени: a1(t), ..., an(t). Эти функции можно назвать 

характеристиками процесса, которые в каждый момент показывают его состояние и составляют 

основу для математической модели. 

Обязательными компонентами любой системы являются элементы и связи между ними. 

Элемент обозначают определенным символом — переменной, которая характеризует отдельный 

элемент или комплекс элементов. При описании и исследовании системы переменные принимают 

некоторые значения в определенном диапазоне. Те переменные, которые при решении конкретной 

задачи принимаются неизменными, называются параметрами. Определить систему значит 

определить ее элементы, выразить их переменными, найти значения переменных, выделить 

параметры, установить связи между ними. Связи между элементами могут быть: 

■ вещественными — каналы, пути, по которым элементы системы обмениваются 

веществами: сырьем, полуфабрикатами и т. д.; 

■ энергетическими — каналы обмена различными видами энергии: электрической, 

механической, тепловой и т. д.; 

■ информационными — передающими сигналы в технических системах о ходе 

технологических процессов, а также команды, приказы и сведения в организационных системах. 

Все три вида связей неотделимы друг от друга. 

Любая система допускает разделение на подсистемы. Объекты, принадлежащие к одной 

подсистеме, можно рассматривать как составляющие окружение другой подсистемы. Разделение 

системы на подсистемы приводит к иерархичности ее структуры. В зависимости от постановки и 

цели решаемой задачи один и тот же объект в одной иерархической системе является системой, в 

другой — подсистемой, в третьей — элементом. 

Основными частями системы являются вход, структура и выход. 

Вход системы — комплексное понятие, подразумевающее внешнюю среду в виде 

вещественных, энергетических и информационных каналов. Информационные каналы определяют 

способы функционирования элементов системы. Для технологического процесса характерны 

вещественные (материальные), энергетические и информационные связи с системами окружающей 

среды. В кибернетическом плане он представляет собой объект управления. На его входы поступают 

сырье, полуфабрикаты, заготовки и управляющая информация. Одна часть этой информации 

включает плановые задания, определяющие календарные сроки начала выпуска продукции, другая 

— технологическую документацию, содержащую алгоритм и программы управления процессом 

выпуска продукции на различных операциях. 

Ни одна система не является абсолютно замкнутой. Взаимодействие системы с внешней 

средой обеспечивается внешними связями. На входе система получает воздействие от среды, на 

выходе — воздействует на среду. Физические системы не просто находятся в окружении — они 

существуют благодаря окружению, и успех проектирования искусственных систем определяется их 

совместимостью с окружающей системой. 



Внутренняя структура системы — совокупность устойчивых отношений между частями 

целостного объекта или процессов, обеспечивающая качественную определенность технологической 

системы. Понятие структуры играет важную роль в системном анализе, так как от ее знания зависит 

знание отношений между отдельными элементами системы. Структуру необходимо рассматривать 

как единство противоположных категорий: расчлененности и целостности. 

Выход системы — результат ее деятельности. К выходам системы относятся готовая 

продукция и информация о фактическом времени ее изготовления и технологических отклонениях. 

Эта информация поступает в систему оперативного управления производствами и в службы 

технологической подготовки. 

Например, для двигателя внутреннего сгорания подсистемами являются коленчатый вал, 

механизм газораспределения, поршневая группа, система смазки и охлаждения. Внутренние 

параметры — число цилиндров, объем камеры сгорания и др. Выходные параметры — мощность 

двигателя, КПД, расход топлива и др. Внешние параметры — характеристики топлива, температура 

воздуха, нагрузка на выходном валу. 

Процесс системного анализа включает пять основных структурно-логических элементов: 

цель, пути ее достижения (стратегия), требуемые параметры, модель и критерий. 

Цель — желаемое состояние системы, результат ее деятельности. Примером цели может быть 

получение прибыли или снижение энергоемкости при производстве того или иного продукта. 

Пути достижения цели (стратегия) — использование различных средств и методов для 

достижения поставленной цели. Например, для достижения цели — увеличения прибыли — 

необходимо снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции. 

Определение необходимых параметров системы — это вопрос о ресурсах, нужных для 

достижения цели, и их распределении. Одним из основных условий определения и распределения 

ресурсов является их ограниченность, что требует выявления приоритетности выделения и 

использования ресурсов. В целом задание целей, выбор стратегии и определение ресурсов 

взаимосвязаны. При разработке системы путем последовательной оптимизации цели, стратегии и 

необходимых для этого ресурсов находят приемлемые параметры системы. 

Под жизненным циклом любой системы понимается промежуток времени между осознанием 

необходимости в системе и осознанием ее ненужности. Между этими моментами существует ряд 

этапов. К примеру, для решения инженерной задачи последовательность будет следующей: 

■ предпроектные исследовательские работы; 

■ разработка технического задания (ТЗ) — комплекта стандартизованной документации, 

в котором содержатся все исходные данные, необходимые для проектирования. ТЗ создается 

разработчиком и утверждается заказчиком; 

■ технический проект; 

■ рабочий проект; контроль, проведение испытаний и наблюдений; внедрение 

разработанной системы. 

 
7. Методы моделирования и проектирования производственных процессов 

 

3.1 Понятие моделирования. Основные методы и приемы моделирования 

 

Моделирование — это имитация поведения исследуемой системы (в данном примере — 

дробилки) с помощью устройства, называемого моделью. 

Моделирование является одним из наиболее распространенных способов изучения различных 

процессов и явлений. Оно основано на способности человека абстрагировать сходные признаки или 

свойства различных объектов и устанавливать между ними отдельные соответствия. Во многих 

практических случаях исследование модели проще, удобнее и дешевле, чем реального объекта. 

Например, трудно исследовать процессы измельчения материала в камере молотковой дробилки, в то 

время как на модели они легко воспроизводятся. 

Модель — аналог действительной системы, который может быть создан и исследован до 

построения самой системы. Модель можно описать словесно, изобразить в виде макета либо 

представить в виде физического, математического или символьного аналога. Модели называются 

математическими, если они формализованы средствами аппарата и языка математики. В свою 



очередь, математические модели могут быть геометрическими, топологическими, динамическими, 

логическими и пр., если они отражают соответствующие свойства объектов. 

Наибольшие трудности возникают при создании моделей слабоструктурированных систем. 

Здесь значительное внимание уделяется экспертным методам. В теории систем сформулированы 

общие рекомендации по подбору экспертов при разработке модели, организации экспертизы, по 

обработке полученных результатов. 

При исследовании задач системного анализа используются многочисленные методы и приемы 

моделирования. Основные из них — логическое, геометрическое, физическое и математическое 

моделирование. 

Логическое (описательное) моделирование. На основе аналогов определенных физических 

данных создается представление об изучаемом явлении. К логическим моделям можно отнести 

модель атома, модель нервной системы, аналитически составленные в соответствии с уравнениями 

схемы замещения генераторов, трансформаторов и т. д. 

Геометрическое (изобразительное) моделирование. Основой геометрических моделей 

является принцип геометрического подобия, т. е. изменение масштабов сооружений без сохранения 

подобия физической сути явлений. В животноводстве примером могут служить макеты новых ферм 

и комплексов, машин и установок для приготовления корма и т. п. Они наглядны и полезны при 

обучении. 

Физическое моделирование. Модель воспроизводит изучаемый процесс с сохранением его 

физической природы. Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью не 

только с точки зрения их формы и геометрических соотношений, но и с точки зрения происходящих 

в них основных физических процессов. Эти модели имеют более ограниченную сферу применения, 

чем математические. 

Математическое моделирование. Это способ исследования различных процессов путем 

изучения явлений, имеющих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми 

математическими соотношениями. 

Математические модели можно разделить на предметно-математические и логико-

математические. Предметно-математическое моделирование — это разновидность физического 

моделирования, при котором предполагается лишь тождественность математического описания 

процессов в оригинале и модели. 

Например, известно, что: 

1) прямолинейное движение твердого тела с трением описывается линейным 

дифференциальным уравнением 

                 (1) 

где m — масса тела, S — пройденный путь, r — коэффициент трения, F(t) — внешняя сила, 

приложенная к телу; 

2) вращательное движение тела вокруг неподвижной оси описывается уравнением 

  (2) 

где I — момент инерций, φ — угловое смещение, К — коэффициент демпфирования, M(t) — 

вращательный момент внешней силы; 

3) процесс в электрической цепи, содержащей последовательно включенные индуктивность и 

активное сопротивление, описывается уравнением 

               (3) 

где L — индуктивность, q — количество электричества, R — активное сопротивление, U(t) — 

напряжение в цепи. 



Сравнивая линейные дифференциальные уравнения (1), (2) и (3), видим, что все они имеют 

одинаковую структуру 

 

           (4) 

 

Последнее уравнение (4) представляет собой предметно-математическую модель 

перечисленных процессов. 

Логико-математические модели — абстрактные описания объектов с помощью знаков. Это 

может быть некоторая совокупность уравнений или неравенств, таблицы, матрицы и другие способы 

математического описания тех или иных явлений и процессов. 

Итак, математической моделью (ММ) реальной системы называется совокупность 

соотношений (формул, уравнений, неравенств, логических условий, операторов и т. д.), 

определяющих характеристики состояний системы (а через них и входные сигналы) в зависимости 

от ее параметров, входных сигналов, начальных условий и времени. 

Математические модели могут быть символическими и численными. При использовании 

символических моделей оперируют не значениями величин, а их символическими обозначениями 

(идентификаторами). Численные модели могут быть аналитическими, т. е. их можно представить в 

виде явно выраженных зависимостей выходных параметров Y от параметров внутренних X и 

внешних Q, или алгоритмическими, в которых связь Y, X и Q задана неявно в виде алгоритма 

моделирования. Важнейший частный случай алгоритмических моделей — имитационные, они 

отображают процессы в системе при наличии внешних воздействий на нее. Другими словами, 

имитационная модель — это алгоритмическая поведенческая модель. 

Под математической моделью технологического процесса и его элементов понимают 

систему математических соотношений, описывающих с требуемой точностью изучаемый объект и 

его поведение в производственных условиях. При построении ММ используют различные 

математические средства описания объекта: теорию множеств, теорию графов, теорию вероятностей, 

математическую логику, математическое программирование, дифференциальные или интегральные 

уравнения и др.  

К математическим моделям предъявляют требования высокой точности, экономичности и 

универсальности. Экономичность ММ определяется затратами машинного времени (работы ЭВМ). 

Степень универсальности ММ определяется возможностью их использования для анализа большего 

числа технологических процессов и их элементов. Требования к точности, экономичности и степени 

универсальности ММ противоречивы, поэтому необходимо находить оптимальное компромиссное 

решение. 

Степень универсальности ММ характеризует полноту отображения в модели свойств 

реального объекта. Однако ММ отражает лишь некоторые свойства. Так, большинство ММ 

используют при функциональном проектировании, например при нахождении оптимальных 

режимов резания, расчете производительности и др. При этом не всегда требуется, чтобы ММ 

описывала все свойства объекта, как, например, геометрическую форму составляющих его 

элементов. 

Точность ММ оценивают степенью совпадения значений параметров реального объекта и 

значений тех же параметров, рассчитанных с помощью оцениваемой ММ. 

Адекватность ММ — это способность отображать заданные свойства объекта с 

погрешностью не выше заданной. Как правило, адекватность модели имеет место лишь в 

ограниченной области изменения внешних переменных — области адекватности математической 

модели. 

Экономичность ММ характеризуется затратами вычислительных ресурсов (затратами 

машинного времени и памяти на ее реализацию). 

В зависимости от сложности задачи используют различные принципы построения моделей. 

Зачастую возникает необходимость разработки модели менее точной, но более полезной для 

практических целей. При этом, с одной стороны, нужно разработать модель, на которой проще всего 

получать численное решение, с другой — обеспечить максимально возможную точность модели. С 



целью упрощения модели используются такие приемы, как исключение переменных, изменение их 

характера, изменение функциональных соотношений между переменными (например, линейная 

аппроксимация), изменение ограничений (модификация, постепенный ввод ограничений в условие 

задачи). Являясь эффективным средством исследования структуры задачи, модели позволяют 

обнаружить принципиально новые стратегии. 

 

Пример. Представим, что экспериментальное изучение 

явления Ф дает кривую g (рис. 1), описываемую уравнением y = 

g(x). Чтобы объяснить явление Ф, теоретик может обратиться к 

теориям Q1 и Q2. Эти теории дают соответственно кривые y = g1(x) 

и y = g2(x). Ни одна из них не совпадает с экспериментальной 

кривой g. Кривая gl ближе количественно — в том смысле, что в 

рассматриваемом интервале интеграл разности 

 меньше, чем  . Но 

кривая y = g2(x) имеет ту же форму и вид, что и экспериментальная кривая g. В этом случае теоретик 

с большей долей вероятности предпочтет обратиться к теории Q2, чем к Ql Несмотря на более 

значительную количественную погрешность, можно считать, что теория Q2, которая дает кривую 

того же вида, что и экспериментальная, больше говорит о механизме, лежащем в основе явления Ф, 

чем теория Q1, количественно более точная. Этот пример не имеет доказательной силы, но 

иллюстрирует естественную тенденцию разума придавать форме кривой собственную значимость. 

 

При моделировании сложных производственных процессов выделяют различные уровни (2). 

На первом, наиболее низком уровне проводят исследования, расчет и конструирование рабочих 

органов, определение кинематических параметров, усилий и размеров. 

 
 

Рисунок 2. Уровни моделирования технологических процессов 

 

На втором уровне рассматривают работу сложных узлов и механизмов или целых единиц 

оборудования. На основании математического описания процессов, явлений, уравнений баланса 

тепла, массы и других факторов составляется математическая модель функционирования механизма. 

Часто при этом используются данные экспериментальных исследований. Результатом решения на 

Рисунок 1. Экспериментальное 

изучение явления 



втором уровне может быть определение оптимальных схем движения, соединение в один агрегат 

узлов и механизмов. 

При рассмотрении третьего уровня моделирования выделяются самостоятельные участки 

технологической линии. Разрабатываются структурные и математические модели, определяются 

критерии оптимальности. На этом уровне выбирается вариант технологического участка (линии), 

типа и порядка размещения различных машин и оборудования. 

Модель общей схемы технологического процесса (линии) составляется на четвертом уровне 

моделирования на основании ранее полученных моделей отдельных участков. 

На пятом уровне рассматриваются технико-экономические показатели и определяется 

эффективность функционирования всего предприятия (цеха, завода). 

Предлагаемое деление процесса моделирования не является строгим и не обязательно должно 

включать пять уровней. Количество иерархических уровней зависит от сложности объекта, целей и 

задач, ставящихся при его рассмотрении. 

На основе аналитических математических моделей осуществляются процедуры оптимизации, 

посредством которых производится поиск лучших вариантов условий функционирования 

производственных систем. В результате решения оптимизационной задачи отыскивается такой 

вариант, который при заданных условиях обеспечивает достижение экстремального значения 

выбранного показателя, отражающего реализацию поставленной цели. Этот показатель называют 

критерием оптимальности. Математический критерий оптимальности формируется в виде 

некоторой целевой функции. 

Математическая модель оптимизационной задачи включает следующие основные элементы: 

1) переменные, или управляемые, параметры процесса — набор неизвестных величин, 

численные значения которых определяются в ходе решения и дают достаточно конкретные и 

детализированные указания по рациональной организации процесса; 

2) ограничения задачи, представляющие собой символическую запись обязательных 

условий организации данного процесса. Как правило, ограничения имеют вид линейных уравнений 

или неравенств. Ограничений в задаче может быть множество: по каждому виду материалов, 

топлива, энергии, оборудования, численности работников, финансового ресурса, мощности 

предприятий и т. д. 

Для моделирования производства сельскохозяйственной продукции лучше других подходят 

линейные модели, с помощью которых возможен выбор оптимального варианта из множества. 

Кроме того, данный вид модели легко можно обработать на компьютере при использовании 

программ, разработанных на основе симплекс-метода. 

Одним из важнейших разделов математической теории управления и планирования является 

линейное программирование. Методы линейного программирования позволяют решать 

оптимизационные задачи распределения ресурсов и минимизации затрат. Задачи такого рода 

возникают при планировании загрузки технологического оборудования, разработке методов 

управления в производственной системе, планировании последовательности запуска отдельных 

составляющих. 

Задача линейного программирования формулируется следующим образом. Требуется 

определить экстремум некоторой целевой функции переменных X =(x1,……..,xn) 

 (5) 

 

при следующих ограничениях, наложенных на переменные (запись в векторной форме): 

(6) 

 



 
бец ограничений задачи. 

Векторы A; в совокупности образуют матрицу А = |aji| условий задачи. 

Если хотя бы один из коэффициентов ci в (5) равен нулю, то целевая функция не ограничена в 

пространстве X, и задача о максимуме такой функции без ограничений смысла не имеет. 

Другие варианты задач с линейной целевой функцией и линейными условиями можно 

записать в следующей форме. 

1. Неравенство 

  
можно привести к форме (6), изменив знак обеих его частей 

 
и обозначив aij  = -Pij bj  = -d. 

2. Условие в форме равенства  можно переписать в виде двух неравенств: 

 
3. Условие Yi > di, введя замену xi = Yi - di, можно переписать в следующем виде: хi > 0. 

4. Замена задачи на минимум задачей на максимум проводится изменением знака L. 

Сложность решения задач линейного программирования состоит в том, что прямой путь 

решения — построение системы возможных вариантов и выделение из них оптимального — 

практически неосуществим с увеличением числа переменных Xi (с увеличением i). В этом случае 

возникает необходимость в значительном количестве операций, что требует недопустимо большого 

машинного времени, даже с учетом использования современных компьютеров. Поэтому в каждом 

случае необходимо рассматривать возможность применения тех или иных методов линейного 

программирования исходя из размерности задачи. 

Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственных предприятий в 

большинстве случаев требует стохастического подхода, так как сельскохозяйственное производство 

в значительной степени подвержено воздействию случайных нерегулируемых природных факторов 

(количества осадков и их распределения по периодам, количества тепла и т. д.). 

В моделях, описывающих структуру производства, за детерминированные величины 

принимаются объемы производственных ресурсов хозяйства; коэффициенты при переменных в 

ограничениях по структуре посевных площадей, воспроизводству стада, потребности в кормах и 

продуктивность животных; другие технико-экономические коэффициенты, не зависящие от 

колебаний урожайности. Случайными величинами в модели являются урожайность культур и 

непосредственно с ней связанные коэффициенты. 

На начальных этапах технологического проектирования часто используют метод 

динамического программирования. Для каждого производственного задания определяют 

оптимальный маршрут его прохождения по рабочим местам без учета влияния других 

производственных заданий. При этом затраты на возможную первую операцию составят 



 
которое позволяет из нескольких возможных вариантов выполнения ТП, заданных с помощью 

структурной модели, выбрать оптимальный на основе анализа с помощью целевой функции. 

Реализация используемых математических методов ввиду их высокой трудоемкости должна 

осуществляться средствами автоматизированного комплекса. 

Автоматизированный комплекс строится в рамках интегрированной программно-аппаратной 

среды интегральной проектно-производственной системы или как автономное образование 

соответствующих подразделений на основе интеграции программного и технологического 

обеспечения и средств обеспечения качества технологических процессов и изделий с 

использованием вычислительной техники. 

 

 

7.2. Использование методов распознавания образов для классификации 

сельскохозяйственных объектов и процессов 

 

Потребности комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства вызвали необходимость создания различных методов и устройств, распознающих 

систем, позволяющих выделить наиболее характерные признаки и на этой основе провести 

классификацию. Распознавание образов (объектов, сигналов, ситуаций, явлений или процессов) 

представляет собой одну из наиболее распространенных задач. Например, системы технической 

диагностики сельхозтехники, созданные в современных центрах технического обслуживания, 

используют большое количество признаков и являются многоуровневыми. Вопрос, часто задаваемый 

аналитиками: как организовать данные в наглядные 

структуры? Здесь в первую очередь необходимо 

различать понятия классификации и кластеризации (рис. 3). 

Различие заключается прежде всего в 

исходных данных. Классификация является наиболее 

простой задачей анализа данных, для ее решения выборка 

должна содержать значения как входных, так и 

выходных (целевых) переменных. Кластеризация, 

напротив, не требует 

целевых переменных в 
Рисунок 3 Сравнение задач 

классификации 

и кластеризации 
 



выборке. Задача классификации решается при помощи различных методов; наиболее простой из них 

— линейная регрессия. Поиск существующих структур — цель кластеризации (таксономии), которая 

предназначена для разбиения совокупности объектов на однородные группы (кластеры или классы). 

Если данные выборки представить как точки в признаковом пространстве, то задача кластеризации 

сводится к определению «сгущений точек». «Кластер» (cluster) переводится как «скопление», 

«гроздь». Кластер можно представить как группу объектов, имеющих общие свойства. 

Характеристиками кластера называют два признака: внутреннюю однородность и внешнюю 

изолированность. 

Кластеризация — это описательная процедура, она не позволяет делать статистические 

выводы, но дает возможность провести разведочный анализ и изучить структуру данных. 

Кластерный анализ полезен, когда надо классифицировать большое количество информации. 

Аналитику часто легче выделить группы схожих объектов, изучить их особенности и построить для 

каждой группы отдельную модель, чем создавать общую модель для всех данных. 

При проведении кластерного анализа применяется метод нейронных сетей, позволяющий 

моделировать нелинейные многомерные задачи. Как правило, нейронная сеть используется тогда, 

когда неизвестен точный вид связей между входами и выходами. 

Нейронные сети представляют собой мощный метод моделирования, позволяющий 

воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. На протяжении многих лет в качестве 

основного метода в большинстве областей использовалось линейное моделирование, поскольку для 

него хорошо разработаны процедуры оптимизации. Там, где линейная аппроксимация 

неудовлетворительна и линейные модели работают плохо (а таких задач достаточно много), 

основным инструментом становятся нейросетевые методы. 

Идея нейронных сетей возникла в результате попыток смоделировать деятельность 

человеческого мозга. Мозг воспринимает воздействия, поступающие из внешней среды, и обучается 

на собственном опыте, используя накопления памяти. 

Нейронные сети применяются для анализа сигналов от датчиков, установленных на 

двигателях. С помощью нейронной сети можно управлять различными параметрами работы 

двигателя, чтобы достичь определенной цели, например, уменьшить потребление горючего. 

Нейронные сети оказались полезны как средство контроля состояния производственного 

процесса и оборудования. В любом технологическом процессе, как правило, контролируется 

несколько различных параметров, таких как температура в разных частях установки, давление, 

концентрация примесей, содержание определенных веществ и т. д. Для контроля управляемости 

процесса в классическом подходе применяется контроль выхода за границы допуска и критерий 

серий. Однако такой подход основан на использовании эмпирических критериев вне зависимости от 

процесса. Необходимо построение чувствительных к особенностям конкретного процесса моделей в 

режиме, близком к реальному времени, в результате чего получаются нейросетевые модели 

производственного процесса. 

Одна из возможных схем управления с помощью нейронных сетей показана на рисунке 4. 

Представленный здесь эталонный сигнал может соответствовать процессу в норме. Анализируя 

отклонение процесса, нейронная сеть выдает решение об изменении настроек. 

Например, нейронная сеть может быть обучена 

так, чтобы отличать шум, который издает машина при 

нормальной работе, от того, который является 

предвестником неполадок. После такой настройки 

нейронная сеть может предупреждать инженеров об 

угрозе поломки до того, как она случится, и тем 

самым исключать неожиданные и дорогостоящие 

простои 

 

7.3. Реализация математических моделей на компьютере 

 

Совокупность задач, возникающих в связи с исследованием сложных систем, разбивается на 

два класса: 

1) задачи анализа, связанные с изучением поведения и свойств системы в зависимости от ее 

структуры и значений параметров; 

Рисунок 4. Схема управления с 

обратной связью 



2) задачи синтеза, сводящиеся к выбору ее оптимальных внутренних параметров при 

заданных характеристиках внешней среды с учетом ограничений, накладываемых на систему (или к 

отысканию таких внутренних параметров, которые придают заданное значение критерию 

эффективности). 

Исследование систем в задачах анализа и синтеза включает несколько этапов. 

1. Формулировка задачи, в которой раскрывается цель исследования и основные условия 

решения задачи. 

Основные цели создания модели: 

■ понять, как устроен объект, какова его структура, основные свойства, законы развития 

и взаимодействия с окружающим миром; 

■ научиться управлять объектом (или процессом) и определить наилучшие способы 

управления при заданных целях и критериях; 

■ прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и 

форм воздействия на объект. 

Естественно, прежде чем формулировать цель исследования, необходимо всесторонне 

изучить структуру моделируемого объекта (процесса). 

Так как математическая модель является результатом формализации процесса и формально 

определяет зависимость характеристик состояний системы от ее параметров, то на первом этапе 

необходимо решить вопрос о выборе оптимальной совокупности параметров и характеристик 

состояний. 

Корректность постановки задачи является важным моментом, так как от нее в значительной 

степени зависят все последующие действия. Ошибки, допущенные на этом этапе, даже при 

безупречном выполнении последующих, могут привести к тому, что разработанный программный 

продукт не будет соответствовать требованиям конечного потребителя. 

2. Содержательное описание и точная постановка задачи (математическая четкость: что 

дано, что требуется найти). Содержательное описание включает сведения о физической природе и 

количественных характеристиках явлений процесса, их взаимодействиях; исходные данные, 

необходимые для исследования: числовые значения известных характеристик и параметров процесса 

(в виде таблиц, графиков и т. д.) и значения начальных условий. Содержательное описание служит 

основой для построения общей формализованной схемы, которая является промежуточным звеном 

между содержательным описанием и математической моделью. 

На этом этапе дается точная математическая формулировка задачи с указанием характеристик 

и зависимостей между ними. Все сведения о процессе, которые возможно почерпнуть из 

эксперимента или технической документации, должны быть использованы для построения 

формализованной схемы. 

Задача может считаться поставленной точно, если используемая для решения информация 

является полной и непротиворечивой. На этом же этапе осуществляется выбор критерия для оценки 

эффективности исследуемой системы. 

3. Формализация задачи, при которой разрабатывается модель системы и аналитически 

представляется выбранный критерий эффективности. 

Разработка модели системы — ответственный этап проработки задачи, так как к модели 

предъявляются противоречивые по своей сути требования содержательности и дедуктивности. 

Действительно, удовлетворяя требование содержательности, в модели необходимо как можно точнее 

учесть большое количество факторов реального процесса. При этом модель усложняется, что 

затрудняет ее исследование и получение содержательных результатов. В то же время желание 

получить результат возможно более простым путем приводит к необходимости упрощения модели, 

что снижает ее содержательность. 

На этом этапе формализованная схема преобразуется в математическую модель, которая 

представляет собой систему соотношений, связывающую характеристики процесса с его 

параметрами и начальными условиями. При этом используются соответствующие математические 

схемы (система массового обслуживания, случайное событие и др.), чтобы записывать в 

аналитической форме все соотношения; логические условия выражаются в виде систем неравенств; 

таблицы и графики употребляются в виде аппроксимирующих выражений, удобных для вычислений 

(например, вместо таблиц частот для случайных значений применяются функции плотности 

соответствующих законов распределения). 



4. Исследование разрешимости задачи, устанавливающее, имеются ли среди средств и 

методов научной области такие, с использованием которых возможно получение результата. 

Выбор метода решения занимает принципиальное место в общей схеме анализа задачи и 

зависит прежде всего от того, детерминированной или стохастической является модель изучаемой 

системы. Чаще других применяются методы теории массового обслуживания, математического 

программирования, вариационное исчисление, теория статистических решений. При выборе метода 

решения задачи следует учесть, что если входная информация является заведомо неполной, то 

использование точных методов для решения нецелесообразно. 

Само по себе математическое описание в большинстве случаев трудно перевести на 

машинный язык. Для некоторых классов математических задач существуют точные методы решения, 

которые можно представить в виде последовательности арифметических и логических действий. Но 

для многих задач (алгебраические уравнения и системы уравнений, вычисление интегралов, 

дифференциальные уравнения и т. д.) точные методы решения неизвестны или слишком громоздки. 

Поэтому были разработаны специальные численные методы, позволяющие получить приближенное 

решение с требуемой точностью. Такие методы можно найти практически для любых задач. В этих 

случаях приближенные методы решения обеспечивают удовлетворительные результаты, 

преимущество которых перед точными состоит в существенно большей простоте реализации. В 

связи с этим возникает проблема изучения эффективности приближенных методов решения, 

особенно задач оптимального управления, обеспечивающих решение, близкое к оптимальному. 

Далее рассматривается вопрос о целесообразности решения. Решение задачи 

нецелесообразно, если его результат к моменту получения не устраивает и использование не имеет 

смысла. 

5. Разработка алгоритма решения задачи. Алгоритм представляет собой конечный 

упорядоченный набор точных правил, указывающих, какие действия и в каком порядке необходимо 

выполнить, чтобы после определенного числа шагов получить решение. 

Разработка алгоритма заключается в разложении вычислительного процесса на составные 

части, установлении порядка их следования, описании содержания каждой из частей в той или иной 

форме. 

К основным способам описания алгоритмов можно отнести следующие: 

■ словесный (на естественном языке); недостаток — отсутствие строгой формализации и 

наглядности представления вычислительного процесса; 

■ формульно-словесный — основан на задании инструкций выполнения конкретных 

действий с использованием математических символов и выражений в сочетании со словесными 

пояснениями; 

■ табличный — предполагает представление алгоритма в виде таблицы решений и 

обычно носит вспомогательный характер; 

■ графический — использует элементы блок-схем. 

Блок-схемой называется графическое изображение структуры алгоритма, в котором каждый 

этап процесса переработки данных представляется в виде геометрических фигур (блоков), имеющих 

определенную конфигурацию в зависимости от характера выполняемых при этом операций. При 

блок-схемном описании алгоритм изображается геометрическими фигурами (блоками), связанными 

по управлению линиями со стрелками (направлениями потока). В блоках записывается 

последовательность действий. Это наглядный и простой способ записи алгоритмов. 

6. Реализация разработанного алгоритма. На данном этапе производятся следующие 

действия: выбор языка программирования; уточнение способов организации данных; запись 

алгоритма на выбранном языке; отладка и анализ результатов тестирования; совершенствование 

программы. 

На этапе составления программы алгоритм записывают на каком-либо из известных языков 

программирования. При разработке программы всю задачу стараются разбить на более простые 

подзадачи, которые оформляются как самостоятельные процедуры (программные модули). Это 

облегчает процесс разработки, так как, во-первых, решение сложной задачи сводится к решению 

более простых подзадач; во-вторых, появляется возможность использовать готовые программные 

модули, если какую-то подзадачу удается свести к уже решенной задаче; в-третьих, каждый 

участник группы разработчиков может сконцентрировать усилия на создании отдельного 

программного модуля. 



Разработка алгоритма и составление компьютерной программы — творческий и трудно 

формализуемый процесс. В настоящее время достаточно распространенным подходом к 

программированию остается структурный подход, основными приемами которого являются 

модульность, использование только базовых алгоритмических структур, разработка алгоритма 

«сверху вниз» с дальнейшей пошаговой детализацией. Другим не менее популярным подходом 

является объектно-ориентированное программирование. Относительная простота изучения и 

«кнопочная» технология, когда создание интерфейса программы значительно ускоряется, делают эти 

средства привлекательными для разработки демонстрационных программ. В некоторых случаях 

расчеты удобно провести, используя готовые программные продукты, например электронные 

таблицы, или специальные математические пакеты. 

Разработанный алгоритм программно реализуется на компьютере, после чего анализируются 

полученные результаты. Когда программа закончена, она поступает на тестирование. Тестированием 

называется проверка правильности работы программы в целом либо ее составных частей. Отладка — 

это процесс поиска и устранения ошибок (синтаксических и логических) в программе после ее 

выполнения на компьютере. Нередки случаи, когда новые входные данные приводят к отказу или 

неверным результатам работы программы, которая считалась полностью отлаженной. 

В современных системах программирования отладка часто осуществляется с использованием 

специальных программных средств, называемых отладчиками. На этом этапе легче всего 

вскрываются недостатки проработки задачи на предыдущих этапах. Если полученные результаты 

удовлетворяют требованиям, то переходят к этапу использования результатов; если же они 

неудовлетворительны, то следует вернуться к одному из предыдущих этапов проработки. 

7. Использование результатов решения задачи (заключительный этап). 
На основе анализа результатов делается заключение об их практическом значении и 

необходимости корректировки исходных данных или модели. 

По окончании компьютерного эксперимента с математической моделью накопленные 

результаты (чаще всего численные) обрабатываются тем или иным способом (опять же с помощью 

компьютера) и интерпретируются. Удобной для восприятия формой представления результатов, как 

правило, являются не таблицы значений, а графики, диаграммы. Иногда численные значения 

заменяют аналитически заданной функцией, вид которой определяет экспериментатор. 

Рассмотренные этапы компьютерного эксперимента можно представить в виде схемы (см. 

рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Основные этапы численного моделирования 

 



Пример. Модель процесса брикетирования кормовых смесей. Для составления 

математической модели процесса прессования должны быть рассмотрены наиболее существенные 

факторы: количество исходного продукта, подаваемого в матрицу за одно прессование; влажность 

сырья; величина измельчения компонентов; скорость прессования; размеры поперечного сечения; 

размеры на входе и выходе; длина прессовальной камеры. 

Кроме того, на процесс формирования брикетов влияют свойства исходного материала и 

связующего вещества, конструктивные особенности матрицы, состояние окружающей среды и др. 

Процесс брикетирования можно характеризовать и такими параметрами, как плотность и 

крошимость готовых брикетов, удельный расход энергии на их образование, производительность 

установки. Кроме этого, материал характеризуется и субъективными показателями — запахом, 

цветом и др. Процесс брикетирования с точки зрения теории управления можно представить в виде 

параметрической схемы (рис. 6), где x1, x2, xi, xn — параметры управления, y1, y2, yi, yn — параметры 

состояния, z1, z2, zi, zn — параметры возмущения, f1, f2, fi, fn — параметры наблюдения. 

 

В общем случае параметры управления и 

возмущения относятся к входным, а состояния и 

наблюдения — к выходным. К входным параметрам 

процесса брикетирования можно отнести влажность 

исходного сырья W, длину резки l, величину порции 

корма  на одно прессование σ, относительное 

сужение выходного отверстия камеры έ (сечение 

камеры на выходе S = b х h, длина L, диаметр d или 

сечение b х h). 

К выходным параметрам обычно относятся 

плотность брикетов γ, удельный расход энергии на их 

образование Еуд, производительность Q, крошимость 

K и др. 

На стадии исследования к параметрам управления 

можно отнести W, l, G и Е, а к параметрам возмущения — остальные входные. К параметрам 

состояния относятся плотность γ и удельный расход энергии Еуд, остальные из выходных — к 

параметрам наблюдения. 

Экспериментальные исследования процесса прессования были проведены на опытной 

установке. Методом экспертных оценок и поисковыми опытами установлено, что на процесс 

брикетирования наибольшее влияние оказывают: влажность прессуемой массы W; вес порции корма 

G; величина измельчения компонентов l; сечение камеры на выходе b х h. В процессе исследования 

входные параметры варьировались в следующих пределах: W = 13-29%; G = 10-30 г; l = 3-11 см; S = 

b х h = 12,8-15,8 см2. 

В результате обработки экспериментальных данных получена следующая многофакторная 

зависимость плотности брикетов от параметров управления: 

j = (0,32 • W5 - 150W2 - 540W + 570) • (0,06 • sin l + 0,04S + 0,98). 

Полученная математическая модель служит основой для разработки автоматического 

регулятора плотности любого штемпельного пресса. 

 

7.4.  Методы проектирования технологических систем 
 

Проектирование технического объекта — создание, преобразование и представление в 

принятой форме его образа. Образ объекта или его составных частей может создаваться в 

воображении человека в результате творческого процесса или генерироваться в соответствии с 

некоторыми алгоритмами в процессе взаимодействия человека и компьютера. 

К настоящему времени создано большое число программно-методических комплексов для 

систем автоматизированного проектирования (САПР) с различной степенью специализации и 

прикладной ориентацией. В результате автоматизация проектирования стала необходимым 

компонентом подготовки инженеров разных специальностей. Инженер, не умеющий работать в 

САПР, не может считаться полноценным специалистом. 

Рисунок 6. Параметрическая схема 

процесса прессования 



Принципы создания технологических систем непрерывно меняются и совершенствуются 

вследствие внедрения новых способов изготовления, усложнения их конструкции и условий сбыта, 

более полного учета технических, социальных и экономических вопросов. Все это требует 

организационно-технической дифференциации процесса создания технологических систем и 

разработки новых, более эффективных методов проектирования. 

Методы проектирования делятся на две большие группы — эвристические и 

алгоритмические. 

Эвристические методы способствуют мыслительной деятельности человека, направленной 

на решение вопросов, которые возникают при рассмотрении той или иной задачи. Они представляют 

собой относительно упорядоченные правила и рекомендации, помогающие при решении задач без 

предварительной оценки результата. К наиболее распространенным относятся эвристические 

методы: 

■ элементарных вопросов; 

■ аналогов; 

■ от целого к частному (принцип синергии); 

■ наводящих операций; 

■ коллективного спонтанного мышления («мозгового штурма») и др. 

Более формализованные алгоритмические методы создают рациональный переход от 

замкнутого мышления к открытому рассуждению. Они используют возможности дедукции, 

стремятся к определению операций, их очередности и связям между ними. В результате создается 

ряд последовательных приближающих к цели процедур (логических и математических алгоритмов). 

При проектировании сложных систем эвристические и алгоритмические методы 

переплетаются, дополняя друг друга. Их конкретное применение зависит от поставленной задачи. 

Выбирая методы решения в процессе проектирования, следует различать единичное, вариантное и 

оптимальное конструирование. 

При единичном конструировании на основании технической характеристики необходимо 

искать пути решения, сравнивая полученный проект с заданием. При этом различные варианты не 

сопоставляются, в основном с целью экономии времени. 

Вариантное конструирование отличается тем, что разрабатывается общий принцип решения, 

а для конкретной задачи берется один из возможных вариантов общего решения. Вариации могут 

заключаться, например, в том, что по-разному компонуются имеющиеся унифицированные узлы. 

Оптимальное конструирование отличается от вариантного стратегией поиска. Стратегия 

поиска — это алгоритм получения альтернативных решений, улучшающихся по мере 

конструирования, в отношении заданной целевой функции. 

7.5. Требования, предъявляемые к процессу проектирования 

 

Для оценки эффективности применяемого метода проектирования по сравнению с другими 

употребляются следующие критерии: 

■ качество проектирования; 

■ сроки разработки; 

■ стоимость проектирования; 

■ число занятых специалистов-разработчиков. 

Лучшие результаты по этим критериям дает применение методов проектирования, 

обладающих наиболее высоким качеством, экономичностью и универсальностью. 

Технологические расчеты цехов, линий, производств выполняются на основании задания на 

проектирование, которое может быть составлено как по количеству перерабатываемого сырья, так и 

по объему выпуска готовой продукции. Целью технологических расчетов является получение 

исходных данных для выполнения технического проекта: 

■ сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов; 

■ параметров технологического оборудования; 

■ рабочей силы и ее расстановки; 

■ площадей производственных и вспомогательных помещений; 

■ расхода воды, пара, электроэнергии, холода, воздуха и газа на технологические цели. 

Порядок расчета может быть несколько изменен в зависимости от специфики производства. 



Прежде чем приступить к технологическим расчетам, необходимо уточнить ассортимент 

выпускаемой продукции, указанный в проектном задании. На основании этого ассортимента 

составляют наиболее рациональные для данного производства технологические схемы. 

Технологические схемы производств являются основой технологических расчетов и должны 

быть тщательно продуманы. При составлении технологической схемы уточняют отдельные операции 

и их режимы для наиболее эффективного использования оборудования, расходования сырья, 

вспомогательных материалов, выпуска готовой продукции с учетом современных технологических 

процессов. Учитывают наиболее рациональное использование рабочей силы, транспортных средств, 

расходование воды, электроэнергии и т. д. 

 

8. Инструментальные среды моделирования и проектирования 

8.1. Системы автоматизированного проектирования 

 

Современные промышленные предприятия, выпускающие сложные изделия, невозможно 

представить без широкого использования автоматизированных систем (АС), основанных на 

применении компьютеров и предназначенных для создания, обработки и использования всей 

необходимой информации о свойствах изделий и сопровождающих процессов. Основные типы АС 

указаны на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Использование АС на разных этапах производства 

 

Весь спектр вопросов, связанных с проектной деятельностью (графических, аналитических, 

экономических, эргономических, эстетических и др.), решается в настоящее время с использованием 

эффективных компьютерных технологий и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

В САПР принято выделять системы функционального, конструкторского и технологического 

проектирования. Первые из них называют системами расчетов и инженерного анализа или 

системами CAE (Computer Aided Engineering). Системы конструкторского проектирования называют 

системами CAD (Computer Aided Design). Проектирование технологических процессов составляет 

часть технологической подготовки производства и выполняется в системах САМ (Computer Aided 

Manufacturing). Функции координации работы систем CAE/CAD/CAM, управления проектными 

данными и проектированием возложены на систему управления проектными данными PDM (Product 

Data Management). Уже на стадии проектирования требуются услуги системы управления цепочками 

поставок (SCM — Supply Chain Management), иногда называемой системой Component Supplier 

Management (CSM). На этапе производства эта система управляет поставками необходимых 

материалов и комплектующих. 

Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется 

автоматизированными системами управления предприятием (АСУП) и автоматизированными 

системами управления технологическими процессами (АСУТП). К АСУП относятся системы 



планирования и управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning), планирования 

производства и требований к материалам MRP-2 (Manufacturing Requirement Planning), 

производственная исполнительная система MES (Manufacturing Execution Systems), а также SCM и 

система управления взаимоотношениями с заказчиками CRM (Customer Requirement Management). 

Наиболее развитые системы ERP, такие как SAP Business One, Microsoft Navision или Ахарta, 

выполняют различные бизнес-функции, связанные с планированием производства, закупками, 

сбытом продукции, анализом перспектив маркетинга, управлением финансами, персоналом, 

складским хозяйством, учетом основных фондов и т. п. Системы MRP-2 ориентированы главным 

образом на бизнес-функции, непосредственно связанные с производством, а системы MES — на 

решение оперативных задач управления проектированием, производством и маркетингом. 

Необходимость планирования ресурсов предприятия обусловлена тем, что большая часть задержек в 

процессе производства и продажи продукции связана с запаздыванием поступления тех или иных 

комплектующих и готовых товаров. На складах возникает избыток материалов, поступивших в срок 

или ранее намеченного срока. Кроме того, вследствие нарушения баланса поставок комплектующих 

возникают дополнительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния в процессе 

производства и продажи. SAP Business One представляет собой платформу комплексных решений, 

специально предназначенных для небольших предприятий. Она в режиме реального времени 

обеспечивает доступ ко всей внутренней информации компании, к отчетам и документам, 

охватывающим все аспекты бизнеса. 

На этапе реализации продукции выполняются функции управления отношениями с 

заказчиками и покупателями, проводится анализ рыночной ситуации, определяются перспективы 

спроса на планируемые изделия. Эти функции осуществляет система CRM. Маркетинговые задачи 

иногда возлагаются на систему S&SM (Sales and Service Management), которая к тому же 

используется для решения проблем обслуживания изделий. На этапе эксплуатации применяются 

также специализированные компьютерные системы, занятые вопросами ремонта, контроля, 

диагностики эксплуатируемых систем. 

АСУТП контролируют и используют данные, характеризующие состояние технологического 

оборудования и протекание технологических процессов. Именно их чаще всего называют системами 

промышленной автоматизации. 

Для выполнения диспетчерских функций (сбор и обработка данных о состоянии 

оборудования и технологических процессов) и разработки ПО для встроенного оборудования в 

состав АСУТП вводят систему SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Непосредственное 

программное управление технологическим оборудованием осуществляют с помощью системы CNC 

(Computer Numerical Control) на базе контроллеров (специализированных компьютеров, называемых 

промышленными), которые встроены в технологическое оборудование. 

В последнее время усилия многих компаний, производящих программно- аппаратные 

средства АС, направлены на создание систем электронного бизнеса (E-Commerce). Задачи, решаемые 

системами E-Commerce, включают не только организацию витрин товаров и услуг на веб-сайтах. 

Они объединяют в едином информационном пространстве запросы заказчиков и данные о 

возможностях множества организаций, специализирующихся на предоставлении различных услуг и 

выполнении тех или иных процедур и операций по проектированию, изготовлению, поставкам 

заказанных изделий. Такие системы E-Commerce называются системами управления данными в 

интегрированном информационном пространстве СРС (Collaborative Product Commerce) или PLM 

(Product Lifecycle Management). Проектирование непосредственно под заказ позволяет добиться 

наилучших параметров создаваемой продукции, а оптимальный выбор исполнителей и цепочек 

поставок ведет к минимизации времени и стоимости выполнения заказа. Характерная особенность 

СРС — обеспечение взаимодействия многих предприятий, т. е. технология СРС является основой, 

интегрирующей информационное пространство, в котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, 

CRM и другие АС разных предприятий. 

Технологии комплексной компьютеризации сфер промышленного производства, цель 

которых — унификация и стандартизация спецификаций промышленной продукции на всех этапах 

ее жизненного цикла, называют CALS-технологиями. В CALS-системах предусмотрены хранение, 

обработка и передача информации в компьютерных средах, оперативный доступ к данным в нужное 

время и в нужном месте. В русском языке понятию CALS соответствует ИПИ (информационная 

поддержка изделий) или КСПИ (компьютерное сопровождение и поддержка изделий). 



Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить проектные работы, так как 

описания многих составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся ранее, 

хранятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю 

технологий CALS. Существенно облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции 

продукции в различного рода системы и среды, адаптации к меняющимся условиям эксплуатации, 

специализации проектных организаций и т.п. Предполагается, что успех на рынке сложной 

технической продукции будет невозможен вне технологий CALS. 

Развитие CALS-технологий должно привести к появлению так называемых виртуальных 

производств, в которых процесс создания спецификаций с информацией для программно 

управляемого технологического оборудования, достаточной для изготовления изделия, может быть 

распределен во времени и пространстве между многими организационно автономными проектными 

студиями. Среди несомненных достижений CALS-технологий следует отметит легкость 

распространения передовых проектных решений, возможность многократного воспроизведения 

частей проекта в новых разработках и др. 

Построение открытых распределенных автоматизированных систем для проектирования и 

управления в промышленности составляет основу современных CALS-технологий. Одна и та же 

конструкторская документация может быть использована многократно в разных проектах, а одна и 

та же технологическая документация — адаптирована к разным производственным условиям, что 

позволяет существенно сократить и удешевить общий цикл проектирования и производства. Кроме 

того, упрощается эксплуатация систем. Таким образом, информационная интеграция является 

неотъемлемым свойством CALS-систем. 

 

8.2 Математическое обеспечение машинной графики 

 

В системах машинной графики изделия конструируются, как правило, в интерактивном 

режиме при оперировании геометрическими моделями, т. е. математическими объектами, 

отображающими форму деталей, состав сборочных узлов и, возможно, некоторые дополнительные 

параметры (массу, момент инерции, цвета поверхности и т. п.). В системах машинной графики и 

геометрического моделирования (МГиГМ) типичный маршрут обработки данных включает 

получение проектного решения в прикладной программе, его представление в виде геометрической 

модели (геометрическое моделирование), подготовку проектного решения к визуализации, 

собственно визуализацию в аппаратуре рабочей станции и при необходимости корректировку 

решения в интерактивном режиме. Две последние операции реализуются на базе аппаратных средств 

машинной графики. 

Различают математическое обеспечение двумерного (2D) и трехмерного (3D) моделирования. 

Основные области применения 2D- и 3D-графики — подготовка чертежной документации, 

представление траекторий рабочих органов станков при обработке заготовок, генерации сетки 

конечных элементов при анализе прочности и т.п. В 3D-моделировании различают каркасные 

(проволочные), поверхностные, объемные (твердотельные) модели. 

Каркасная модель представляет собой форму детали в виде конечного множества линий, 

лежащих на поверхностях детали. Для каждой линии известны координаты концевых точек и указана 

их инцидентность ребрам или поверхностям. Оперировать каркасной моделью на дальнейших 

операциях маршрутов проектирования неудобно, поэтому каркасные модели в настоящее время 

используют редко. 

Поверхностная модель отображает форму детали с помощью задания ограничивающих ее 

поверхностей — например, в виде совокупности данных о гранях, ребрах и вершинах. Особое место 

занимают модели деталей с поверхностями сложной формы, так называемыми скульптурными 

поверхностями. К таким деталям относятся корпуса многих транспортных средств (тракторов, 

автомобилей и др.), детали, обтекаемые потоками жидкостей и газов, и др. 

Объемные модели отличаются тем, что в них в явной форме содержатся сведения о 

принадлежности элементов внутреннему или внешнему по отношению к детали пространству. 

В настоящее время применяются следующие подходы к построению геометрических моделей: 

1) задание граничных элементов — граней, ребер, вершин; 

2) кинематический метод, согласно которому задают двумерный контур и траекторию его 

перемещения; след от перемещения контура принимают в качестве поверхности детали; 



3) позиционный подход, в соответствии с которым рассматриваемое пространство 

разбивают на ячейки (позиции) и деталь задают указанием ячеек, принадлежащих детали; очевидна 

громоздкость этого подхода; 

4) представление сложной детали в виде совокупностей базовых элементов формы (БЭФ) 

и выполняемых над ними теоретико-множественных операций. К БЭФ относятся заранее 

разработанные модели простых тел — в первую очередь модели параллелепипеда, цилиндра, сферы, 

призмы. Типичными теоретико-множественными операциями являются объединение, пересечение, 

вычитание. Например, модель плиты с отверстием может быть получена как разность 

параллелепипеда и цилиндра. 

Метод на основе БЭФ часто называют методом конструктивной геометрии. Это основной 

способ конструирования сборочных узлов в современных САПР. 

В памяти компьютера рассмотренные модели обычно хранятся в векторной форме, т. е. в виде 

координат совокупности точек, задающих элементы модели. Операции конструирования также 

выполняются над моделями в векторной форме. Наиболее компактна модель в виде совокупности 

связанных БЭФ, которая чаще других используется для хранения и обработки информации об 

изделиях в системах конструктивной геометрии. 

Однако для визуализации в современных рабочих станциях в связи с использованием в них 

растровых дисплеев необходима растризация — преобразование модели в растровую форму. 

Операцию обратного перехода к векторной форме, которая характеризуется меньшими затратами 

памяти, называют векторизацией. В частности, векторизация выполняется по отношению к данным, 

получаемым сканированием изображений в устройствах автоматического ввода. 

Конструктор должен досконально знать правила оформления чертежно- графической 

документации, свободно владеть программными средствами, необходимыми для работы, и иметь 

представление о составе и возможностях своего автоматизированного рабочего места. 

Использование САПР позволяет в значительной мере сократить продолжительность 

проектирования, обеспечивая: 

■ быстрое выполнение чертежей; 

■ высокую точность и качество чертежей; 

■ возможность многократного использования чертежа; 

■ ускорение расчетов и анализа, требуемых при проектировании; 

■ сокращение затрат на исследование и усовершенствование прототипов объектов; 

■ интеграцию проектирования с другими видами деятельности. 

В России получили распространение системы компаний Autodesk, Solid Works Corporation, 

Beantly, «Топ Системы», «Аскон», «Интермех», Bee- Pitron и некоторых других. Все эти системы 

ориентированы в первую очередь на платформу Wintel, как правило, имеют подсистемы: 

конструктор ско-чертежную 2D, твердотельного 3D-моделирования, технологического 

проектирования, управления проектными данными, ряд подсистем инженерного анализа и расчета 

отдельных видов машиностроительных изделий, а также библиотеки типовых конструктивных 

решений. Линия современных программных систем конструкторского проектирования фирмы 

Autodesk включает ряд систем, среди которых наиболее развитыми следует считать системы 

AutoCAD Mechanical Desktop и Inventor. 

Наряду с продуктами зарубежных фирм неплохо зарекомендовали себя системы 

отечественных разработчиков. Это, прежде всего, системы «Компас» (компания «Аскон») и T-Flex 

CAD («Топ Системы»). 

В системе «Компас» для трехмерного твердотельного моделирования используется 

оригинальное графическое ядро. Синтез конструкций выполняется с помощью булевых операций 

над объемными примитивами, модели деталей формируются путем выдавливания или вращения 

контуров, построения по заданным сечениям. Возможно задание зависимостей между параметрами 

конструкции, расчет масс-инерционных характеристик. Разработка проектно-конструкторской 

документации, в том числе различных спецификаций, выполняется подсистемой «Компас-График». 

Имеются библиотеки с данными о типовых деталях и графическими изображениями, а также 

программы специального назначения (для проектирования тел вращения, пружин, 

металлоконструкций, трубопроводной арматуры, штамповой оснастки, выбора подшипников 

качения, раскроя листового материала и др.). Проектирование технологических процессов 

выполняется с помощью подсистемы «Компас-Автопроект», программирование объемной обработки 



на станках с ЧПУ — с помощью подсистемы ГЕММА-3D. Ряд необходимых функций управления 

проектными данными возложены на подсистему «Компас-Менеджер». 

Подсистема трехмерного твердотельного моделирования T-Flex CAD 3D в САПР T-Flex CAD 

построена на базе ядра Parasolid. Реализована двунаправленная ассоциативность, т. е. изменение 

параметров чертежа автоматически вызывает изменение параметров модели и наоборот. При 

проектировании сборок изменение размеров или положения одной детали ведет к корректировке 

положения других. Модель 3D может быть получена непосредственно по имеющемуся чертежу, или 

с помощью булевых операций, или путем выталкивания, протягивания, вращения профиля, лофтинга 

и т. п. 

Предусмотрен расчет масс-инерционных параметров. В то же время можно по видам и 

разрезам трехмерной модели получить чертеж, для чего используется подсистема T-Flex CAD 3DSE. 

Для параметрического проектирования и оформления конструкторско-технологической 

документации служит подсистема T-Flex CAD 2D, для управления проектами и документооборотом 

— подсистема T-Flex DOCs. В подсистеме технологического проектирования T-Flex/ТехноПро 

выполняются синтез технологических процессов, расчет технологических размеров, выбор режущего 

и вспомогательного инструмента, формирование технологической документации, в том числе 

операционных и маршрутных технологических карт, ведомостей оснастки и материалов, карт 

контроля. Подготовка программ для станков с ЧПУ осуществляется в подсистеме T-Flex ЧПУ. Кроме 

названных основных подсистем, в состав T-Flex CAD включен ряд программ для инженерных 

расчетов деталей, проектирования штампов и пресс-форм. 

 

8.3. Программы для аналитических расчетов 

 

Решение математических и научно-технических задач является одной из основных областей 

применения компьютера. Ранее для этих целей требовалось знание языков программирования, с 

появлением же математических пакетов работа пользователя значительно упростилась. Существует 

множество математических программ, среди которых Mathcad и MATHLAB представляют собой 

наиболее мощные и распространенные математические пакеты, соответствующие потребностям как 

студента, так и профессионала - аналитика. 

Подобно языкам высокого уровня, приспособленным для разработки программ численного 

моделирования, таким как Си или Фортран, MATHLAB имеет эффективные средства для 

процедурного, объектно-ориентированного и визуального программирования, мощные средства 

отладки программ и разработки пользовательского интерфейса. Можно сказать, что MATHLAB — 

это высокопроизводительный язык технического программирования. Основным элементом, которым 

оперирует MATHLAB, является не число, а двумерный массив, т. е. матрица. Это позволяет решать 

различные задачи, особенно в матричной и векторной формулировках. MATHLAB — интерактивная 

система, язык MATHLAB является языком команд, представляющих собой готовые алгоритмы тех 

или иных вычислений. Например, можно одной командой решить систему линейных уравнений или 

построить график сложной функции. Язык MATHLAB специально предназначен и особенно 

эффективен при решении научно-технических задач, численном моделировании систем и процессов. 

Mathcad — один из самых популярных математических пакетов, который позволяет 

проводить различные вычисления с использованием принятых в математике символьных и 

численных обозначений. С помощью Mathcad можно: 

■ выполнять простейшие расчеты по формулам, используя пакет как инженерный 

калькулятор; 

■ решать нелинейные уравнения и системы; 

■ решать задачи линейной алгебры; 

■ обрабатывать экспериментальные данные (путем интерполяции и аппроксимации 

методом наименьших квадратов); 

■ дифференцировать и интегрировать; 

■ решать задачи оптимизации, в том числе задачи математического программирования; 

■ решать задачи математической статистики и теории вероятностей; 

■ проводить финансовые расчеты; 

■ решать обыкновенные дифференциальные уравнения и системы; 

■ решать дифференциальные уравнения в частных производных.  



Кроме того, Mathcad предоставляет широкие возможности для создания и редактирования 

различных графиков. 

 

8.4. Нейронные сети 

 

В последние годы существенно возрос интерес к нейронным сетям. Они используются везде, 

где требуется решать задачи прогнозирования, классификации или управления, поскольку они 

применимы практически в любой ситуации, когда присутствует связь между входными и выходными 

параметрами, даже если эта связь имеет сложную природу и ее трудно выразить в обычных терминах 

корреляций или различий между группами. Сила нейронных сетей заключается в их способности 

самообучаться. 

Нейронные сети изучают на примерах. Пользователь нейронной сети подбирает 

репрезентативную выборку и запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает 

структуру данных. При этом от пользователя требуется некоторый набор эвристических знаний о 

том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и 

интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения 

нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов 

статистики. 

Нейросетевые методы анализа данных можно применять в диалоговом режиме с 

использованием пакета STATISTICA Neural Networks (фирма-производитель Statsoft), полностью 

адаптированного для русского пользователя. Данный программный продукт нашел широкое 

применение в бизнесе, промышленности, управлении, финансах. 

 

8.5 Компьютерные технологии в АПК 

 

Практика развития сельского хозяйства последних лет подтверждает необходимость 

использования современных технологий и методов управления. Особенно это актуально для 

крупных интеграционных формирований в АПК (агрохолдингов), структурными подразделениями 

которых являются целые сельхозпредприятия. Современный IT-рынок предлагает решения 

практически для любого производства — от выращивания пшеницы до выведения новых пород кур. 

При грамотном внедрении технологий информатизации и автоматизации на предприятии 

повышается оперативность и достоверность информации для принятия ключевых решений, 

снижается влияние человеческого фактора. Каждый шаг в производственной цепочке автоматически 

отслеживается и фиксируется. Эффект от внедрения системы проявляется, прежде всего, в снижении 

себестоимости продукции и повышении рентабельности производства. 

Информационно-аналитическая система «АгроХолдинг» (на платформе 1С) представляет 

собой мощный инструмент управления крупным агропромышленным предприятием. Ее основными 

элементами являются: 

■ многослойная электронная карта полей — удобный современный инструмент для 

руководителя и специалистов хозяйства, хранящий и наглядно отображающий полную информацию 

по «истории полей» (севообороты, урожаи и др.), а также текущую ситуацию и планы работ; 

■ системы навигации (системы параллельного вождения и автопилоты) тракторов, 

самоходных опрыскивателей и другой техники, обеспечивающие высококачественное (без 

перекрытий и огрехов) всепогодное (ночью, в туман и т. п.) проведение полевых работ; 

■ системы картирования урожайности, позволяющие контролировать вес, влажность 

собираемого зерна и его неравномерности в пределах поля; 

■ мобильные лаборатории агрохимобследования почв, осуществляющие планирование 

точек взятия проб, управление из кабины работой пробоотборника и автоматическое создание 

почвенных карт; 

■ системы мониторинга местонахождения и функционирования сельскохозяйственной и 

прочей подвижной техники, обеспечивающие контроль маршрутов, расход ГСМ, простои, расчет 

объема выполненных работ (количество поездок, обработанная площадь и др.); 

■ системы переменного дозирования, с помощью которых достигается большая экономия 

средств защиты растений, удобрений и других ресурсов за счет управления их дозированием в 

точном соответствии с состоянием посевов на каждом участке поля; 



■ метеостанции, датчики влажности, плотности почв и других параметров, сбор данных 

от которых позволяет точно определять сроки и содержание технологических операций (сев, 

подкормка и т. п.); 

■ компактные (на базе наладонных компьютеров) мобильные комплексы с 

математическим обеспечением «Агроном» и «Агроменеджер» — «карманные офисы», 

обеспечивающие сбор, привязку к координатам местности и обработку любой производственной 

информации непосредственно в поле. 

Программный продукт «Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Грузовой и легковой 

транспорт» предназначен для решения задач учета работы легкового автотранспорта на 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. Основные функциональные возможности 

продукта: 

■ ведение маршрутов следования автотранспорта; 

■ автоматический учет пробега; 

■ отслеживание остатка топлива в баках; 

■ списание топлива по нормам и по фактическим данным; 

■ подготовка и печать бланков путевых листов; 

■ ведение журнала путевых листов; 

■ учет выработки водителей и автотранспорта по километражу и часам; 

■ универсальная система аналитических отчетов; 

■ автоматическое формирование проводок о расходе топлива в «1С:Бухгалтерии». 

 

9. Моделирование производственных процессов в АПК 

 

В последнее десятилетие в развитых странах ярко проявилась тенденция к компьютеризации 

технологических процессов агропромышленного производства. Это относится как к процессам 

получения биологического продукта, так и к управлению трудовыми, финансовыми и техническими 

ресурсами. Такая тенденция стала отражением мощных сдвигов, характерных для современной 

мировой науки и технологии в целом, в первую очередь бурного роста парка вычислительных 

средств и арсенала формализованных приемов. 

В настоящее время наступил качественно новый этап в организации рационального 

использования техники. Прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

требуют более совершенных методов эксплуатации машинно-тракторного парка и повышенного 

качества проектирования производственных процессов. 

 

Общая модель производственного процесса в растениеводстве 

 

Производственный процесс в растениеводстве можно рассматривать как многополюсную 

систему, входы которой представляют собой следующие группы: Y — технологические входы 

(семена, химикаты и др.); R — средства труда (энергетические ресурсы, сельскохозяйственные 

машины и др.); L — живой труд (люди, участвующие в производстве). 

Выходом V производственного процесса является готовая продукция растениеводства, 

которую можно представить как функцию: 

V = F(Y, L, R). (7) 

Эта зависимость может иметь разный вид. В реальном производственном процессе каждая 

группа входов, как и выход, представляет собой многокомпонентные, т. е. векторные величины: 

 (8) 

Введем в рассмотрение коэффициенты: aij = yi/vj; bij = li/vj; hij = ri/vj; определяющие размер 

затрат i ресурсов Y, L или R на производство единицы j продукта. Совокупности этих 

коэффициентов удобно представить в виде следующих матриц: A = |aij| — материальных затрат; B = |bij| 

— трудовых затрат; H = |hij| — производственных мощностей. 



При этом производственная функция (7) может быть записана в виде трех матричных 

соотношений: 

Y = AV; L = BV; R = HV. (9) 

Данная модель раскрывает структуру производственного процесса, но не учитывает его цель 

— достижение максимальной прибыли. Повышение эффективности в растениеводстве означает 

прежде всего достижение оптимального баланса между производством и потреблением, что 

выражается в составлении балансовых уравнений, описывающих многопродуктовые модели 

производства. Такие модели могут быть статическими или динамическими. Статические модели не 

отражают важнейшего фактора производства, его непрерывного развития и совершенствования, так 

как полагают процесс неизменным на протяжении длительного времени. Поэтому остановимся на 

динамической модели. 

Внутренними силами, обусловливающими развитие производства, являются капитальные 

вложения, которые создаются за счет произведенной и реализованной продукции V и образуют фонд 

накопления. Остальная часть составляет фонд потребления. 

Фонд накопления можно условно разбить на две части. Первая часть HР составляет 

производственные фонды, расходуемые на увеличение и усовершенствование средств производства. 

Вторая часть HИ направлена на повышение информационного потенциала, куда входят капитальные 

затраты на научно-исследовательские работы. 

Воздействие капитальных затрат всегда происходит с некоторым запаздыванием. 

Капитальные затраты на расширение производственных фондов реализуются, как правило, с 

меньшим запаздыванием, но имеют и меньшую отдачу. Затраты на научно-исследовательские 

работы реализуются с большим запаздыванием, но обеспечивают непрерывное совершенствование 

производственного процесса и могут в корне изменить характер производства. 

С целью упрощения будем рассматривать единый фонд накопления H и считать, что эффект 

от капиталовложений реализуется без запаздывания. Обозначим через gi(t) интенсивность продукта, 

идущего в фонд накопления в i-м производстве. Уравнение для i-ro производства можно записать в 

виде 

vi(t) = wi(t) + y i(t)+g i(t) .  (10) 
Согласно этому равенству, производственный продукт vi расходуется на потребление с 

интенсивностью wi, на производство с интенсивностью yi и на увеличение производственных фондов 

с интенсивностью gi. Обозначая через yij интенсивность расходования продукта i на воспроизводство 

продукта j, а через gij  интенсивность расходования продукта i на капитальные вложения в 

производство продукта j, получаем 

 

 
Для того чтобы увязать расход продукта на увеличение производственных фондов с ростом 

выпуска продукции, необходимо слить воедино два процесса: процесс образования 

производственного фонда Hij и процесс его расходования. Рассмотрим приращение 

производственного фонда dHi j (t) за малый интервал dt. Это приращение пропорционально 

интенсивности накопления gi j (t) и интервалу dt: 

dHi j (t) = ci j gi j (t)dt. 

Расходование производственных фондов идет на усовершенствование используемых 

технических средств Ri j (t) = hl j vj ,  поэтому 

dHij (t) = dRi j (t) = hi j dvj (t). 

Сопоставляя два последних равенства, находим 

 



где  — коэффициент удельных капиталовложении, называемый также 

коэффициентом капиталоемкости. 

Таким образом, уравнения баланса принимают вид 

 (11) 

 

На основании (11) возможна оптимизация производственных процессов растениеводства в 

среднемноголетних условиях их функционирования (оптимизация стратегии), но для адаптации этой 

модели к изменяющимся погодно-производственным ситуациям нужно более детальное 

математическое описание. 

Реформирование науки требует теснейшей увязки результатов фундаментальных 

исследований с инновационной деятельностью творческих коллективов — отделов и лабораторий в 

целях своевременного использования новых знаний. По мнению вице-президента, академика 

Россельхозакадемии Ю. Ф. Лачуги, задачи фундаментальных исследований по автоматизации на 

современном этапе следующие: 

■ разработка алгоритмов функционирования и формализация математического описания 

объектов автоматизации, создание единых методик исследования родственных технологических 

процессов, совершенствование сельскохозяйственных технологических процессов с учетом 

возможностей их комплексной механизации, автоматизации и информатизации; 

■ исследования физиологических и поведенческих аспектов взаимодействия систем 

«человек-машина», «животное-машина», «растение-машина» в условиях автоматизированного 

производства; 

■ научное обобщение мирового опыта автоматизации и информатизации сельского 

хозяйства, выявление типовых решений и их аналогов в промышленности с целью использования 

серийной автоматики в сельскохозяйственном производстве; 

■ определение роли и места фундаментальных исследований в разработке и 

проектировании новых технологий, машин, агрегатов и установок с учетом возможности 

расширения их автоматизации в дальнейшем; 

■ изыскание методов разработки принципиально новых датчиков физических, 

химических и биологических величин, которые в автоматических системах используют параметры 

объектов для управления и передачи информации о них в соответствующие устройства. Датчики 

являются главным элементом системы автоматики. Они должны быть простыми по устройству, 

малоинерционными, высоконадежными, способными сочленяться с объектами управления, особенно 

биологическими, и не влиять на функционирование этих объектов; 

■ исследования информационных характеристик машин, агрегатов и поточных линий как 

системы «человек-машина», оценка возможностей человека-оператора по приему, обработке и 

использованию информации; 

■ совершенствование методик технико-экономических расчетов эффективности 

применения систем автоматизации сельхозпроизводства с учетом технологического, структурного, 

энергетического, трудового, социального выигрыша; 

■ разработка и внедрение в перспективе комплекса унифицированных 

микропроцессорных систем автоматизированного управления машинами, агрегатами и поточными 

линиями как составными частями нового поколения автоматизированных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключаются принципы дифференцированного управления? 

2. Этапы реализации технологий точного земледелия. 

3. На какие четыре подсистемы можно подразделить точное земледелие? 

4. Назовите области применения спутниковой навигации. 

5. Перечислите наиболее важные элементы приборов точной навигации в сельском хозяйстве. 



6. Как классифицируются автопилоты и для чего их используют? 

7. Для чего существует картирование урожайности? 

8. Какие стандартные задачи выполняют СУБД? 

9. В чем состоят дополнительные затраты в точном земледелии? 

10. Какие технологии оказывают влияние на экономическую эффективность точного земледелия? 

11. Перечислите основные способы автоматического управления сельскохозяйственными 

агрегатами. 

12. Охарактеризуйте производственный процесс как объект управления. 

13. Перечислите особенности технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

14. Какие критерии используются при исследовании производственных процессов? 

15. В чем заключаются общие принципы системного подхода? 

16. Охарактеризуйте методы моделирования. 

17. В чем состоит математическое моделирование? 

18. Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

19. Какие уровни выделяют при моделировании производственных процессов? 

20. В чем заключается процедура оптимизации? 

21. Какие методы используются при распознавании образов для классификации 

сельскохозяйственных объектов и процессов? 

22. Опишите основные этапы компьютерного моделирования. 

23. Перечислите методы проектирования технологических систем. 

24. Охарактеризуйте основные типы САПР. 

25. Опишите современные системы машинной графики. 

26. Какое программное обеспечение используется для проведения инженерных расчетов? 

27. Приведите примеры моделирования производственных процессов в АПК. 

28. Перечислите задачи фундаментальных исследований по автоматизации сельскохозяйственного 

производства на современном этапе. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основной целью дисциплины является ознакомление аспирантов с основами 

методологических принципов и приемов научных исследований. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований; 

дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности;  

сформировать представление о логических принципах выбора объектов познавательной 

деятельности, проведения исследовательского эксперимента; 

выработать навыки постановки проблем и подбора инструментария для их разрешения; 

выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач. 

 

В результате изучения дисциплины учащийся должен: 

знать: 

 специфику  критического анализа и оценки научных достижений в  научных 

дискуссиях;                   

 методологические основы генерирования новых научных идей; 

 основные источники научной информации и требования к представлению 

информационных материалов; 

 этапы определения цели и постановки задач научного исследования;  

 методологические основы проведения теоретических и экспериментальных 

исследований при организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 базовые принципы и методы организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области, в том числе проведения 

экспериментальных исследований; 

 современные методы научных исследований в области животноводства. 

уметь: 

 уметь критически анализировать современные достижения науки и генерировать 

научные идеи на основе целостного системного знания методологии науки; 

 составлять общий план проведения научно-исследовательской работы по заданной 

теме; 

 обосновывать на основе знаний основных методологических основ предложения по 

организации научных исследований в соответствующей профессиональной области; 

 творчески применять методы исследования и способы обработки материалов; 

 осваивать методики научных исследований, проводить творческий поиск в научных 

экспериментах; 

 планировать эксперимент, выбрать схему и метод эксперимента. 

 иметь навыки (владеть): 

 анализа и оценки достижений науки с точки зрения методологических основ; 

 подготовки индивидуального алгоритма научно-исследовательской деятельности; 

  проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей 

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки; 

 анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач; 

 владения современными методами компьютерной обработки экспериментальных 

данных и представления результатов проведенных исследований, методологией научно-

исследовательской деятельности в животноводстве. 

  



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Процедуры самоопределения в научной деятельности  

1. Познавательная деятельность как процесс непрерывного умозрительного и 

практического творчества.  

2. Личностное определение своего места в иерархии научного сообщества. 

 

Раздел 2. Логические принципы выбора объектов познавательной деятельности 

1. Особенности описания материала или объекта будущих научных исследований.  

2. Структурное строение объекта, особенности структурных элементов.  

3. Функциональные свойства структур и их элементов.  

4. Функциональные связи, ротации и смешение связей, как необходимые процедуры 

выявления и фиксации новых процессов.  

5. Новации и инновации в процессах движения и обновления как понятия и принципы 

развития. 

 

Раздел 3. Методологические проблемы научной отрасли и инструментарий для их 

решения 

Определение и формулировка цели исследования. 

Процедуры перехода с целевого на задачный уровень, определение задач. 

 

Раздел 4. Методы и средства решения научных задач  

1. Выбор средств измерений и анализа результатов.  

2. Разработка алгоритма проведения исследовательских работ. 

 

Раздел 5. Выход результатов научно-исследовательской работы на 

информационный и потребительский рынки 

Технологии информационного и потребительского внедрения. 

 

 

  



 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются практические 

занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного обучения, обеспечивающий 

связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия направлены на 

углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы по 

дисциплине. Они также позволяют осуществлять контроль преподавателем 

подготовленности студентов, закрепления изученного материала, развития навыков 

подготовки сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 

различных прикладных заданий, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого 

обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению 

каждого задания и интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало целостное 

представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая функция 

выступает здесь в качестве ведущей.  

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушивается сообщение студента. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.  

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная тематика сообщений, вопросов 

для обсуждения приведена в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем студенты 

вправе по согласованию с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя в рабочий 

журнал текущие оценки, при этом студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
  



 
 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Выстройте логику научного аппарата исследования. 

2. Раскройте содержание компонентов научного аппарата.  

3. На основании выбранной темы разработайте компоненты научного аппарата 

исследования: проблему, противоречие, актуальность, объект и предмет исследова-

ния. 

4. Как выстроить план научного исследования? 

5. Как соотносятся противоречие объекта исследования и противоречие самого 

исследования? 

6. Почему нельзя рассматривать задачи исследования до гипотезы исследования? 

7. Как соотносятся задачи исследования и его структура? 

8. Каковы критерии оценки результатов научного исследования? 

9. Раскройте замысел, структуру и логику проведения научного исследования. 

10. Укажите вариативность построения научного исследования.  

11. Дайте характеристику основных этапов исследования. Укажите в чем их взаимосвязь 

и субординация.  

12. Раскройте основные способы обработки исследовательских данных.  

13. В чем особенности обработки исследовательских данных, полученных различными 

методами? 

14. Осуществите обработку и интерпретацию полученных результатов конкретного 

эмпирического исследования. 

15. Охарактеризуйте основные профессионально-значимые личностные качества 

исследователя.  

16. Мастерство исследователя это…? 

17. В чем заключается творчество и новаторство в научном исследовании? 

18. В чем, по-вашему, проявляется научная добросовестность и этика исследователя? 

19. Опишите связь культуры поведения исследователя, искусства его общения, 

добросовестности и этики научного исследования. 

20. Как провести анализ и обобщение литературы по теме? 

21. На конкретном примере постройте композицию, определите вспомогательный науч-

ный аппарат публикации, раскройте этику диалога. 

22. В чем состоит структура и логика научного диссертационного исследования? 

23. Назовите цели и задачи ветеринарной науки. 

24. Какие методы исследований применяются в разведении, селекции и генетике 

сельскохозяйственных животных? 

25. Назовите основные приборы, используемые в ветеринарных исследованиях. 

 
  



 
 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 (ключи к тесту в Приложении 1) 

 
1. Г. Гадамером введен "принцип коррелятивности" между вопросом и ответом при 

постановке и решении проблем гуманитарного знания 

а) Нет 

б) Да 

 

2. Рациональное знание, отвечающее строгим требованиям логического (формального) 

описания самого знания, методов его получения, используемого инструментария, критериев 

для оценки его истинности и включенное в контекст той или иной научной теории – 

а) дескриптивная методология 

б) научное знание 

в) обыденное знание 

г) гносеология 

 

3. Предмет исследования включает в себя: 1) тему исследования, 2) исследовательскую 

задачу, 3) систему методологических средств и последовательность их применения, 4) 

объект изучения 

а) только 2, 3 и 4 

б) 1, 2, 3, 4 

в) только 1, 3 и 4 

г) только 3, 4 

 

4. ___ этап исследования направлен на разрешение противоречия между фактическими 

представлениями об объекте исследования и необходимостью постичь его сущность 

а) Гипотетический 

б) Прогностический 

в) Эмпирический 

г) Теоретический 

 

5. К. Поппер считает задачей логики научного исследования использование средств и 

методов логики с целью проверки гипотез и теорий, выдвинутых для решения конкретных 

проблем науки 

а) нет 

б) да 

 

6. Вероятность истинности знания или меру его приближения к истине определяют как 

___ гипотез 

а) правдоподобие 

б) представительность 

в) валидность 

г) надежность 

 

7. Концепт можно охарактеризовать как смысловую форму, возникающую и функцио-

нирующую в смысловом поле естественного языка, в контекстах дискурсивных практик (от 

речи до текстов) 

а) нет 

б) да 

 

8. Просопография является разновидностью метода датировки 

а) нет 

б) да 

 



 
 

9. ___ – направление в философии, признающее существование идей независимо от 

вещей и прежде вещей 

а) Онтологизм 

б) Гносеологизм 

в) Дескриптивная методология 

г) Рефлексия 

 

10. Верны ли определения: 

А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 

В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью которых ученые 

получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций 

а) А - нет, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В - да 

г) А - да, В - нет 

 

11. Отношение гипотезы к фактам, на которых она основывается, характеризуется ___ 

гипотезы 

а) непротиворечивость 

б) релевантность 

в) проверяемость 

г) совместимость 

 

12. Исследование с преобладанием логических методов познания; полученные факты 

исследуются, обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и 

других форм мышления – 

а) философский уровень исследования 

б) теоретический уровень исследования 

в) общенаучный уровень исследования 

г) эмпирический уровень исследования 

 

13. Верны ли определения: 

А) Проверяемость гипотезы - количество дедуктивных следствий, которое можно вы-

вести из гипотезы. 

В) Познавательная проблема - в научном познании является выражением несоответст-

вия между достигнутым уровнем и объемом знания, с одной стороны, и потребностью в 

объяснении и предвидении необъясненных и новых фактов - с другой 

а) А - да, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - нет 

 

14. Ценностную сторону результата исследования характеризуют следующие крите-

рии: 1) теоретической значимости; 2) новизны; 3) практической значимости; 4) актуальности 

а) только 3, 4 

б) только 1, 3 и 4 

в) только 2, 3 и 4 

г) 1, 2, 3, 4 

 

15. В семиотике семантический анализ основное внимание обращает на смысл знако-

вых систем 

а) нет 



 
 

б) да 

 

16. При лингвистической или герменевтической интерпретации понимание текста свя-

зывают прежде всего с раскрытием того смысла, который вложил в него автор 

а) нет 

б) да 

 

17. Верны ли определения: 

А) Гипотетико-дедуктивный метод - метод научного познания и рассуждения, основан-

ный на выведении (дедукций) заключений из гипотез и других посылок, истинностное значе-

ние которых неизвестно. 

В) Объект педагогики включает явления действительности, которые обусловливают 

развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества 

а) А - да, В - нет 

б) А - нет, В - нет 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - да 

 

18. Верны ли определения: 

А) Науковедение – дисциплина, изучающая организационную специфику научной 

деятельности и ее институтов, осуществляющая комплексный анализ научного труда, 

деятельности по производству научных знаний. 

В) Субъект науки - некоторая ограниченная целостность, выделенная из мира объектов 

в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих 

сторон, свойств и отношений 

а) А - нет, В - нет 

б) А - да, В - нет 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - да 

 

19. Диалог является основой творческого мышления и понимания 

а) нет 

б) да 

 

20. ___ - изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и 

гипотезами 

а) Задача 

б) Цель 

в) План 

г) Программа 

 

21. Некоторая ограниченная целостность, выделенная из мира объектов в процессе 

человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих сторон, 

свойств и отношений образует 

а) понятие 

б) объект науки 

в) знание 

г) предмет науки 

 

22. Верны ли определения: 

А) Метод (в широком смысле слова) есть реализация определенного познавательного 

отношения к изучаемой действительности, направляющего организацию исследования и 

предполагающего использование соответствующих приемов и процедур исследования. 



 
 

В) Метод (в широком смысле слова) путь познания, опирающийся на некоторую 

совокупность ранее полученных общих знаний (принципов) 

а) А - нет, В - да 

б) А - да, В - да 

в) А - да, В - нет 

г) А - нет, В - нет 

 

23. Верны ли определения: 

А) Предмет исследования – специфический угол зрения, под которым исследователь 

рассматривает изучаемый объект. 

В) Прикладная наука направлена на получение конкретного научного результата, кото-

рый актуально или потенциально может использоваться для удовлетворения частных или 

общественных потребностей 

а) А - нет, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В – нет 

г) А - да, В - да 

 

24. В социально-гуманитарном познании результаты наблюдения зависят от личности 

наблюдателя, его жизненных установок и ценностных ориентаций 

а) да 

б) нет 

 

25. К поисковым формам познания относятся: 1) проблема; 2) метод; 3) вопрос 

а) 1, 2 и 3 

б) только 1 и 3 

в) (только 2 и 3 

г) только 1 и 2 

 

26. Процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности – 

а) исследование 

б) теория 

в) замысел 

г) этап 

 

27. Логическая структура эксперимента основывается на дедуктивных методах 

исследования причинных связей, сформулированных в XIX в. Д. С. Миллем 

а) нет 

б) да 

 

28. Количество дедуктивных следствий, которое можно вывести из гипотезы, 

характеризует ее 

а) объяснительную силу 

б) релевантность 

в) предсказательную силу 

г) непротиворечивость 

 

29. Способ опосредованного изучения личностных особенностей человека по результа-

там его продуктивной деятельности - "отнесение к ценностям" 

а) да 

б) нет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основной целью дисциплины является ознакомление аспирантов с основами методоло-

гических принципов и приемов научных исследований. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований; 

дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности;  

сформировать представление о логических принципах выбора объектов познавательной 

деятельности, проведения исследовательского эксперимента; 

выработать навыки постановки проблем и подбора инструментария для их разрешения; 

выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач. 

 

В результате изучения дисциплины учащийся должен: 

знать: 

 специфику  критического анализа и оценки научных достижений в  научных 

дискуссиях;                   

 методологические основы генерирования новых научных идей; 

 основные источники научной информации и требования к представлению 

информационных материалов; 

 этапы определения цели и постановки задач научного исследования;  

 методологические основы проведения теоретических и экспериментальных 

исследований при организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 базовые принципы и методы организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области, в том числе проведения 

экспериментальных исследований; 

 современные методы научных исследований в области животноводства. 

уметь: 

 уметь критически анализировать современные достижения науки и генерировать 

научные идеи на основе целостного системного знания методологии науки; 

 составлять общий план проведения научно-исследовательской работы по заданной 

теме; 

 обосновывать на основе знаний основных методологических основ предложения по 

организации научных исследований в соответствующей профессиональной области; 

 творчески применять методы исследования и способы обработки материалов; 

 осваивать методики научных исследований, проводить творческий поиск в научных 

экспериментах; 

 планировать эксперимент, выбрать схему и метод эксперимента. 

 иметь навыки (владеть): 

 анализа и оценки достижений науки с точки зрения методологических основ; 

 подготовки индивидуального алгоритма научно-исследовательской деятельности; 

  проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей 

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки; 

 анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач; 

 владения современными методами компьютерной обработки экспериментальных 

данных и представления результатов проведенных исследований, методологией научно-

исследовательской деятельности в животноводстве. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Наименования  

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

1 
Процедуры самоопределения в 

научной деятельности 

Личностное определение своего места в иерархии 

научного сообщества. 

2 

Логические принципы выбора 

объектов познавательной дея-

тельности 

Выбор и описание объекта исследований. Функцио-

нальный анализ объекта. Факторный анализ внешних 

воздействий на исследуемый объект. 

 

3 

Методологические проблемы 

научной отрасли и инструмен-

тарий для их решения 

Определение и формулировка цели исследования. 

Процедуры перехода с целевого на задачный уро-

вень, определение задач. 

4 

Методы и средства решения 

научных задач  

Разработка методик экспериментов. Выбор средств 

измерений и анализа результатов. Разработка алго-

ритма проведения исследовательских работ. 

5 

Выход результатов научно-

исследовательской работы на 

информационный и потреби-

тельский рынки 

Технологии выделения и сравнительного информи-

рования о функциональных свойствах внедрённых 

новшеств, натурные демонстрации, сознательные и 

подсознательные механизмы воздействия и восприя-

тия потребителей. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основной вид деятельности студента – самостоятельная работа. Она включает в себя 

изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подго-

товку выступлений на практических занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

– изучение теоретического материала по учебникам курса и инструктивным материа-

лам, периодическим изданиям; 

– выполнение домашних заданий, связанных с: 

1) подготовкой к семинарским занятиям (изучение теоретического материала по курсу 

с использованием текстов лекций и дополнительной литературы); 

2) подготовкой выступлений по темам дисциплины; 

3) сбором информации и её анализом для выполнения индивидуальных заданий; 

4) подготовкой к практическим занятиям;  

5) подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в пери-

од семестра или сессии на лекциях и практических занятиях, а также для индивидуального 

изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сооб-

щения по отдельным вопросам, выполнения соответствующих изученной тематике практи-

ческих заданий, предложенных в различной форме. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного 

опроса на практических занятиях. 

Устные формы контроля помогают оценить уровень владения студентами жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут и др.), в которых раскрывается умение обучающихся ис-

пользовать изученную терминологию и основные понятия дисциплины, передать нужную 

информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают преподавателю оценить уро-

вень овладения обучающимися теоретической информацией и навыки ее практического 

применения, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность 

терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  
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4. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАЧЕТ) 

 

1. Наука как познавательная деятельность, система знаний, социальный институт и 

особая сфера культуры. 

2. Многообразие форм знания. Наука и ненаука. 

3. Структура эмпирического знания. 

4. Методы эмпирического исследования. 

5. Структура научной теории. 

6. Методы теоретического познания. 

7. Предмет и объект научного исследования. 

8. Объект и предмет исследования, выбор темы, составление планы, этапы работы над 

научной темой.  

9. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 

этого слова, функции методологии. 

10. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

11. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – эм-

пирического. 

12. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте крат-

кую содержательную характеристику каждого из них. 

13. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного иссле-

дования. 

14. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный ме-

тод». 

15. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наибо-

лее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

16. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его ос-

новные формы. 

17. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 

«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 

18. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?  

19. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

20. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

21. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 

22. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте поло-

жение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

23. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 

целей проводится апробация результатов научной работы? 

24. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практи-

ку? 

25. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике 

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей со-

стоит научная работа? 
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6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 (ключи к тесту в Приложении 1) 

 
1. Г. Гадамером введен "принцип коррелятивности" между вопросом и ответом при по-

становке и решении проблем гуманитарного знания 

а) Нет 

б) Да 

 

2. Рациональное знание, отвечающее строгим требованиям логического (формального) 

описания самого знания, методов его получения, используемого инструментария, критериев 

для оценки его истинности и включенное в контекст той или иной научной теории – 

а) дескриптивная методология 

б) научное знание 

в) обыденное знание 

г) гносеология 

 

3. Предмет исследования включает в себя: 1) тему исследования, 2) исследовательскую 

задачу, 3) систему методологических средств и последовательность их применения, 4) объ-

ект изучения 

а) только 2, 3 и 4 

б) 1, 2, 3, 4 

в) только 1, 3 и 4 

г) только 3, 4 

 

4. ___ этап исследования направлен на разрешение противоречия между фактическими 

представлениями об объекте исследования и необходимостью постичь его сущность 

а) Гипотетический 

б) Прогностический 

в) Эмпирический 

г) Теоретический 

 

5. К. Поппер считает задачей логики научного исследования использование средств и 

методов логики с целью проверки гипотез и теорий, выдвинутых для решения конкретных 

проблем науки 

а) нет 

б) да 

 

6. Вероятность истинности знания или меру его приближения к истине определяют как 

___ гипотез 

а) правдоподобие 

б) представительность 

в) валидность 

г) надежность 

 

7. Концепт можно охарактеризовать как смысловую форму, возникающую и функцио-

нирующую в смысловом поле естественного языка, в контекстах дискурсивных практик (от 

речи до текстов) 

а) нет 

б) да 

 

8. Просопография является разновидностью метода датировки 

а) нет 

б) да 
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9. ___ – направление в философии, признающее существование идей независимо от ве-

щей и прежде вещей 

а) Онтологизм 

б) Гносеологизм 

в) Дескриптивная методология 

г) Рефлексия 

 

10. Верны ли определения: 

А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 

В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью которых ученые 

получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и вы-

работки практических рекомендаций 

а) А - нет, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В - да 

г) А - да, В - нет 

 

11. Отношение гипотезы к фактам, на которых она основывается, характеризуется ___ 

гипотезы 

а) непротиворечивость 

б) релевантность 

в) проверяемость 

г) совместимость 

 

12. Исследование с преобладанием логических методов познания; полученные факты 

исследуются, обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и 

других форм мышления – 

а) философский уровень исследования 

б) теоретический уровень исследования 

в) общенаучный уровень исследования 

г) эмпирический уровень исследования 

 

13. Верны ли определения: 

А) Проверяемость гипотезы - количество дедуктивных следствий, которое можно вы-

вести из гипотезы. 

В) Познавательная проблема - в научном познании является выражением несоответст-

вия между достигнутым уровнем и объемом знания, с одной стороны, и потребностью в объ-

яснении и предвидении необъясненных и новых фактов - с другой 

а) А - да, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - нет 

 

14. Ценностную сторону результата исследования характеризуют следующие крите-

рии: 1) теоретической значимости; 2) новизны; 3) практической значимости;                 4) ак-

туальности 

а) только 3, 4 

б) только 1, 3 и 4 

в) только 2, 3 и 4 

г) 1, 2, 3, 4 

 

15. В семиотике семантический анализ основное внимание обращает на смысл знако-

вых систем 
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а) нет 

б) да 

 

16. При лингвистической или герменевтической интерпретации понимание текста свя-

зывают прежде всего с раскрытием того смысла, который вложил в него автор 

а) нет 

б) да 

 

17. Верны ли определения: 

А) Гипотетико-дедуктивный метод - метод научного познания и рассуждения, основан-

ный на выведении (дедукций) заключений из гипотез и других посылок, истинностное значе-

ние которых неизвестно. 

В) Объект педагогики включает явления действительности, которые обусловливают 

развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества 

а) А - да, В - нет 

б) А - нет, В - нет 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - да 

 

18. Верны ли определения: 

А) Науковедение – дисциплина, изучающая организационную специфику научной дея-

тельности и ее институтов, осуществляющая комплексный анализ научного труда, деятель-

ности по производству научных знаний. 

В) Субъект науки - некоторая ограниченная целостность, выделенная из мира объектов 

в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих 

сторон, свойств и отношений 

а) А - нет, В - нет 

б) А - да, В - нет 

в) А - да, В - да 

г) А - нет, В - да 

 

19. Диалог является основой творческого мышления и понимания 

а) нет 

б) да 

 

20. ___ - изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и ги-

потезами 

а) Задача 

б) Цель 

в) План 

г) Программа 

 

21. Некоторая ограниченная целостность, выделенная из мира объектов в процессе че-

ловеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих сторон, 

свойств и отношений образует 

а) понятие 

б) объект науки 

в) знание 

г) предмет науки 

 

22. Верны ли определения: 

А) Метод (в широком смысле слова) есть реализация определенного познавательного 

отношения к изучаемой действительности, направляющего организацию исследования и 

предполагающего использование соответствующих приемов и процедур исследования. 
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В) Метод (в широком смысле слова) путь познания, опирающийся на некоторую сово-

купность ранее полученных общих знаний (принципов) 

а) А - нет, В - да 

б) А - да, В - да 

в) А - да, В - нет 

г) А - нет, В - нет 

 

23. Верны ли определения: 

А) Предмет исследования – специфический угол зрения, под которым исследователь 

рассматривает изучаемый объект. 

В) Прикладная наука направлена на получение конкретного научного результата, кото-

рый актуально или потенциально может использоваться для удовлетворения частных или 

общественных потребностей 

а) А - нет, В - нет 

б) А - нет, В - да 

в) А - да, В – нет 

г) А - да, В - да 

 

24. В социально-гуманитарном познании результаты наблюдения зависят от личности 

наблюдателя, его жизненных установок и ценностных ориентаций 

а) да 

б) нет 

 

25. К поисковым формам познания относятся: 1) проблема; 2) метод; 3) вопрос 

а) 1, 2 и 3 

б) только 1 и 3 

в) (только 2 и 3 

г) только 1 и 2 

 

26. Процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности – 

а) исследование 

б) теория 

в) замысел 

г) этап 

 

27. Логическая структура эксперимента основывается на дедуктивных методах иссле-

дования причинных связей, сформулированных в XIX в. Д. С. Миллем 

а) нет 

б) да 

 

28. Количество дедуктивных следствий, которое можно вывести из гипотезы, характе-

ризует ее 

а) объяснительную силу 

б) релевантность 

в) предсказательную силу 

г) непротиворечивость 

 

 

29. Способ опосредованного изучения личностных особенностей человека по результа-

там его продуктивной деятельности - "отнесение к ценностям" 

а) да 

б) нет 

 

  



15 
 

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13313-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487.  

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для ву-

зов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450489 
 

Дополнительная литература 

1. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное пособие / В.В. 

Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 238 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — 

DOI:https://doi.org/10.12737/1753-1. - ISBN 978-5-369-01753-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1245074 

2.  Основы научных исследований : учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Б.И. Герасимов [и др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - ISBN 978-

5-91134-340-8 : 197-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru  

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа http://www.bibliorossica.com/ 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

БД AGRICOLA (Национальная сельскохозяйственная библиотека США (NationalAgri-

culturalLibrary) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/ 

БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной сельскохо-

зяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org 

 

Приложение 1 

КЛЮЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а б а б б а в б б б б б б в б б г 

21 22 23 24 25 26 27 28 29            

г а г а б а а а б            

 

https://urait.ru/bcode/457487
https://urait.ru/bcode/450489
https://znanium.com/catalog/product/1245074
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс лекций по дисциплине «Методология научных исследований»  

 

направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

подготовка кадров высшей квалификации 

форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2022 



Курс лекций по дисциплине «Методология научных исследований» для аспирантов очной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки и 36.06.01 Ветеринария зоотехния 

(подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Разработчик доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
(должность, кафедра) 

 

___________________________ _________________Рублев М.С._________________ 

                   (подпись)                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры 09 марта 2022 г., протокол №7а. 
  

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин __________________________________ 
(кафедра) 

 

 
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основной целью дисциплины является ознакомление аспирантов с основами 

методологических принципов и приемов научных исследований. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований; 

дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности;  

сформировать представление о логических принципах выбора объектов познавательной 

деятельности, проведения исследовательского эксперимента; 

выработать навыки постановки проблем и подбора инструментария для их разрешения; 

выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

специфику критического анализа и оценки научных достижений в научных дискуссиях;                   

методологические основы генерирования новых научных идей; 

основные источники научной информации и требования к представлению 

информационных материалов; 

этапы определения цели и постановки задач научного исследования;  

методологические основы проведения теоретических и экспериментальных 

исследований при организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

базовые принципы и методы организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области, в том числе проведения 

экспериментальных исследований; 

современные методы исследования в области физиологии сельскохозяйственных 

животных; 

методы моделирования физиологических функций, теоретического и 

экспериментального исследования у разных видов сельскохозяйственных животных. 
 

Уметь: 

уметь критическианализировать современные достижения науки и генерировать 

научные идеи наоснове целостного системного знания методологии науки; 

составлять общий план проведения научно-исследовательской работы по заданной 

теме; 

обосновывать на основе знаний основных методологических основ предложения по 

организации научных исследований в соответствующей профессиональной области; 

творчески применять методы исследования и способы обработки материалов; 

выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;  

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника;  

избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении 

задач. 

 
Иметь навыки (владеть): 

анализа и оценки достижений науки с точки зрения методологических основ; 

проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей 

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки; 

подготовки индивидуального алгоритма научно-исследовательской деятельности; 

проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей 

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки; 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования;  

навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

 



2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ  

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Тема 1. Познавательная деятельность как процесс непрерывного умозрительного и 

практического творчества. 

 

 
 

Группа исследователей обнаружила, что люди обучаются одним из четырех способов: 

1) через опыт; 2) через наблюдение и рефлексию; 3) с помощью абстрактной 

концептуализации; 4) путем активного экспериментирования — отдавая одному из них 

предпочтение перед остальными. Согласно представлениям авторов обучение состоит из 

повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». Это значит, что невозможно 

эффективно научиться чему-либо, просто читая об этом предмете, изучая теорию или слушая 

лекции. Однако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые действия 

выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов. 

Отправным моментом естественного обучения является приобретение конкретного 

опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые данные и 

интегрировав их в систему имеющихся знаний, человек приходит к абстрактным 

представлениям и понятиям (отстраненным от непосредственного опыта). Эти новые знания 

представляют собой гипотезы, которые проверяются в ходе активного экспериментирования 

в разнообразных ситуациях — воображаемых, моделируемых и реальных. Процесс обучения 

может начаться с любой стадии. Он протекает циклически — до тех пор, пока не 

сформируется требуемый навык; как только один навык освоен, мозг готов к обучению 

следующему. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического 

мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, 

во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся (производительный и 

общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-практических 

действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение 

исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое 

оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или 

учении. 

Процесс познания протекает в совместной деятельности с преподавателем, под его 

руководством. Преподаватель систематизирует, конкретизирует содержание обучения, 

придаёт логическое обоснование знаниям, которыми овладевают аспиранты, он изыскивает 

наиболее рациональные пути вооружения своих подопечных умениями, нужными в 

самостоятельном познании, вырабатывает навыки. 

Процесс обучения происходит в постоянном общении аспиранта с преподавателем, что 

оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность аспирантов протекает также в общении со сверстниками. 

На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и косвенно, оказывают 



значительное влияние на обучение благодаря обмену и научной информацией, поддержке и 

взаимопомощи в поиске, общественной оценки результатов труда. 

В современном понимании для обучения характерны следующие признаки: 

- цель (общая как приспособление к жизни), задачи; 

- совместная деятельность преподавателей и обучающихся; 

- преподавание (руководство со стороны преподавателя); 

- учение (самостоятельная работа); 

- организация процесса; 

- сочетание технологичности и творчества преподавателей и обучающихся; 

- соответствие требованиям жизни; 

- одновременное осуществление воспитания, развития, формирования обучающихся. 

 

Успех обучения в конечном итоге определяется стремлению аспиранта к познанию, 

способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, 

активностью. 

Научные знания – главный компонент образования включают в себя факты, понятия, 

законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В соответствии с 

образовательной функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру её 

опыта. Наиболее полная реализация этой функции должна обеспечить полноту, 

систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность. 

Конечным результатом реализации образовательной функции является действенность 

знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, способности мобилизовать 

прежние знания для получения новых, также сформированность важнейших как 

специальных (по предмету), так и общеучебных умений и навыков. 

 
Тема 2. Личностное определение своего места в иерархии научного сообщества. 

 

Потребность занимать как можно более высокое положение имеется не у всех особей 

большинства биологических видов. Далеко не все люди стремятся занять высокое место на 

социальной лестнице. 

Понятие социального ранга особи неоднозначно. Чаще всего используют три критерия: 

доминирование в узком смысле, лидерство и агрессивность. Эти три критерия часто,но не 

обязательно, совпадают. Доминирование в узком смысле – это приоритетный доступ к 

витальным ресурсам. В человеческом обществе – уровень доходов индивида. 

Второй критерий, называемый лидерством, определяется свободой перемещения в 

социальной структуре сообщества. Он показывает, насколько поведение человека или 

животного независимо от других членов сообщества. Поведение человека, имеющего высо-

кий ранг лидерства, ориентировано на небольшое количество людей) он независим в своих 

поступках. Имеющий низкий ранг лидерства ориентирует свое поведение на большое 

количество людей, он сильно зависим в своих поступках. 

Этот второй критерий социального ранга, т. е. свобода в социальной структуре, опять 

же многозначен. Высокий социальный ранг по критерию «лидерство» имеют и 

собственно лидер, и человек, наделенный властью, и независимый человек. Очевидны 

различия между этими тремя категориями. Обладающий властью принуждает других вести 

себя определенным образом; на лидера люди ориентируют свое поведение добровольно; а 

человек с высоким рангом «независимости», хотя и не влияет на поведение других, но и не 

зависит от них. 

Три варианта «свободы в социальной среде» различаются не количественно, а качест-

венно. Тенденция к повышению своего ранга по одному из вариантов определяется 

внутренними потребностями человека Человек, стремящийся стать публичным политиком, 

имеет высокую потребность ориентировать поведение других людей на себя. Совсем другие 

социальные потребности у тех политиков, которые вырабатывают решение и направляют 

поведение публичного политика. Наконец «независимый» Например, многие молодые 

научные сотрудники мечтают о времени, когда смогут работать без начальства. Добившись 

этого, часть их вскоре начинает мечтать работать и без подчиненных. У таких людей слабо 



развиты те социальные потребности, которые сильно выражены у педагогов, кто является 

наставником по призванию. 

Наука вовсе не является тем, чем ее чаще всего представляет социология науки, т. е. 

системой норм и ценностей, которую «научное сообщество», этакая недифференцированная 

группа, навязывает и внушает всем своим членам, поскольку на революционную аномалию 

способны лишь неудачники научной социализации. 

Научный авторитет является особым типом капитала, который, при соблюдении 

некоторых условий, может накапливаться, передаваться и даже конвертироваться в другие 

типы капитала. Можно воспользоваться описанием, данным Фредом Рифом, процесса 

накопления научного капитала и форм, которые принимает его конверсия. Рассматри-

вается особый случай поля современной физики, где владение научным капиталом 

способствует накоплению дополнительного капитала и потому «успешная» научная 

карьера представляется как постоянный процесс накопления, в котором начальный 

капитал, выраженный тем или иным дипломом, играет определяющую роль. «Начиная с 

«highschool» будущий ученый осознает роль соперничества и престижа в своем будущем 

успехе. Он должен постараться получить самые высокие оценки, чтобы быть принятым в 

«college», а затем — в «graduate school». Он понимает, что получить образование в 

признанном «college» имеет для него решающее значение (...). Наконец, он должен 

завоевать уважение своих профессоров, чтобы заполучить рекомендательные письма, 

которые помогут ему при поступлении в «college», при получении стипендии, премий. (...). 

Когда же он приступит к поискам работы, его положение будет намного более выгодным, 

если до этого он учился в известном учебном заведении и работал с известным ученым. В 

любом случае главное для него, чтобы самые именитые лица согласились дать ему 

благоприятные отзывы о его работе (...). Доступ к более высоким ступеням высшего 

образования зависит от тех же условий. Университет вновь потребует рекомендательных 

писем от ученых со стороны, он может также созвать приемную комиссию, прежде чем 

принять решение о назначении кого-либо на должность штатного преподавателя». Этот 

процесс продолжается и при вступлении в административные должности, в 

правительственные комиссии и так далее. Ученый должен иметь также хорошую 

репутацию среди коллег для того, чтобы получать исследовательские фонды, привлекать к 

работе хороших студентов, обеспечивать себя грантами и стипендиями, приглашениями и 

консультациями, знаками отличия (таковы, например, Нобелевская премия, National 

Academy of Science). 

Социально обеспеченное и гарантированное признание (посредством целой системы 

специфических знаков отличия, которыми группа коллег-конкурентов наделяет каждого из 

своих членов), является производной от дистанцирующей ценности его продукции и от 

коллективно признанной оригинальности (согласно теории информации) того вклада, 

который он внес в уже накопленные научные ресурсы. Тот факт, что капитал авторитета, 

приобретаемый благодаря сделанному открытию, становится монополией того, кто сделал 

это открытие первым, или, по крайней мере, первым сообщил о нем и обеспечил его 

признание, объясняет важность вопросов приоритета и ту частоту, с которой они 

понимаются. Если первое открытие подписывается несколькими именами, то престиж, 

сообщаемый каждому имени, соответственно уменьшается. Тот, кто совершил открытие 

несколькими неделями или месяцами позже другого, напрасно потратил свои усилия, 

поскольку его работа становится никому не интересным дублированием уже признанной 

работы (этим объясняется поспешность, с которой некоторые стараются поскорее 

опубликовать свои материалы, опасаясь, что их опередят). Логика различения действует в 

полной мере в случае коллективного авторства, когда подписи в качестве таковых 

ограничивают различительную ценность каждого из подписывающих. Так, чтобы 

объяснить, что имена лауреатов Нобелевской премии ставятся на первое место не чаще, 

чем другие, как можно было бы ожидать, учитывая, что порядок перечисления авторов 

обычно определяется степенью важности их вклада в работу, нет необходимости 

ссылаться на аристократическую мораль «благородство обязывает». Достаточно 

предположить, что заметность имени в ряду других есть производная в первую очередь 

от относительной заметности имени, определенной местом, которое имя занимает в ряду 



других, а во вторую очередь — от внутренне присущей ему заметности, которая вытекает 

из факта, что, будучи уже известным, имя легче узнается и запоминается 

 

Тема 3. Основная системная модель процедур познания. Особенности описания 

материала или объекта будущих исследований. 

 

Начиная с 20-х годов прошлого века (и по сегодняшний день) появляются попытки 

построить социально-научные концепции в разных дисциплинах. 

В биологии была создана организмические концепция, провозгласившая, что 

интегративные (целостные) характеристики не могут быть выведены из элементаризма, с 

крайней формой классического механистического атомизма. Здесь одним из главных тезисов 

системного подхода стал лозунг: в живом организме надо рассматривать не только 

множество связей, но и многообразие типов связей. Причинно-следственные связи перестали 

быть единственным видом связей, признаваемых наукой. Приобрели «права гражданства» 

функциональные, корреляционные, связи развития и др. 

В психологии возникла новая концепция — гештальтпсихология, в основе которой 

лежит тезис: в психологических процессах важнейшую роль играют структурированные 

целые (гештальты). 

В социологии можно выделить два основных подхода к исследованию общества. Это 

структурно-функциональный анализ, который исследует особенности развитого общества, 

определяющую роль способа производства по отношению к другим сторонам общественной 

жизни, противоречия между материальными и духовными явлениями жизни, специфические 

особенности и сложность выражения экономических отношений через взаимодействие 

политических, правовых, семейных, эмоциональных и других отношений, существующих в 

обществе. 

Другой подход к исследованию социальных явлений — это генетический анализ. Его 

задачи — понимание общества как развивающегося целого, выделение качественных 

особенностей каждой ступени его развития. В конечном счете эти два способа исследования 

взаимно дополняют друг друга, позволяя понять общество как единое целое. 

В технике выдвинуты общие проблемы синтеза многих различных факторов и 

подходов при конструировании сложных технических систем (ТС). Это проблемы «человек-

машина», инженерной психологии, исследования операций и пр. Сама деятельность 

разработки ТС начинает выступать как сложная проблема, требующая специальных средств 

управления. Иными словами, развитие техники приводит к системной организованности 

самой деятельности, т.е. к требованию строгой взаимосвязи усилий и методов инженера и 

психолога, математика и врача, физика и экономиста. 

Анализ исторического материала показывает, что стихийное становление системного 

подхода связано с техникой. В стихийном, неосознанном виде идея системности техники 

выражена уже в работах античных авторов, которые имели дело с относительно простыми 

механизмами. В качестве источника при рассмотрении этого периода в  развитии техники 

используется трактат Марка Витрувия «Об архитектуре», который историки античности 

называют «энциклопедией техники античного периода». В описании конструкций 

механизмов у Витрувия достаточно полно раскрывается системный характер техники. 

Характеризуя функцию механизма, Витрувий  далее рассматривает то, как связана функция 

объекта с тем определенным множеством взаимодействующих элементов, которое 

определяет эту функцию. Здесь Витрувий переходит уже к описанию структуры механизма. 

Причем важно отметить, что фиксируется не просто вообще взаимодействие элементов 

механизма, а упорядоченное расположение одних элементов относительно других. 

С середины XX века при появлении сложных и больших технических систем 

потребовалось специальное теоретическое обоснование методологического характера. Резко 

возросли комплексность и сложность проблем, некоторые из них стали глобальными 

(например, связь с помощью спутников). Усилилась зависимость между отдельными 

вопросами, которые раньше казались несвязанными. Актуальность решения проблем 

значительно возросла. Затраты на реализацию того или иного решения стали достигать 

многих десятков, сотен миллионов и даже миллиардов долларов, а риск неудачи становился 

все ощутимее. Потребовался учет все большего числа взаимосвязанных обстоятельств, а 



времени на решение становилось все меньше. Особенно это касалось разработки новой 

военной техники. Если раньше относительные затраты на вооружение были невелики, 

возможностей для выбора было мало, то фактически использовался принцип: «Ничего, кроме 

самого лучшего». Но с началом атомного века расходы на создание оружия возросли во 

много раз, и этот подход стал неприемлемым. Его постепенно заменял другой: «Только то, 

что необходимо, и за минимальную стоимость». Однако для реализации нового принципа 

нужно было уметь находить, оценивать и сравнивать альтернативы оружия. Потребовались 

методы, которые бы позволили анализировать сложные проблемы как целое, обеспечивали 

рассмотрение многих альтернатив, каждая из которых описывалась большим числом 

переменных, обеспечивали полноту каждой альтернативы, помогали вносить измеримость, 

давали возможность отражать объективные и субъективные неопределенности. 

Современное развитие системного подхода идет в трех направлениях: 

1. системологии как теории ТС; 

2. системотехники как практики; 

3. системного анализа как методологии. 

 

К методологическим характеристикам, которые должны быть представлены в 

исследовании, относятся: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, 

цель, задачи, гипотеза, методы и этапы исследования. 

Все характеристики исследования должны быть взаимосвязаны, они дополняют и 

корректируют друг друга. 

Актуальность исследования отвечает на вопрос: почему данную проблему в 

настоящее время нужно изучать? Актуальность исследования указывает на необходимость 

и своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и 

практики специальной педагогики и психологии. 

Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается? 

Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как 

рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта 

рассматривает данное явление. 

Одним из методов развития научного знания, а также структурных элементов теории 

является гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о 

существовании объекта, связи или причины явления, причем этот вывод нельзя считать 

вполне доказанным. Формулируя гипотезу следует выделить в четком виде те положения, 

которые могут вызвать сомнения, нуждаются в доказательстве и защите. Недопустимо 

выдавать за такие положения то, что самоочевидно и не нуждается в доказательствах. 

Неправильно также выдвигать в качестве защищаемых некоторые в совокупности должны 

дать представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. 

 
Тема 4. Структурное строение объекта, особенности структурных элементов 

 

В современной науке в основе представлений о строении материального мира лежит 

системный подход, согласно которому любой объект материального мира, будь то атом, 

планета, организм или галактика, может быть рассмотрен как сложное образование, 

включающее в себя составные части, организованные в целостность. Для обозначения 

целостности объектов в науке было выработано понятие системы. 

Системапредставляет собой совокупность элементов и связей между ними. 

Понятие элементозначает минимальный, далее уже неделимый компонент в рамках 

системы. Элемент является таковым лишь по отношению к данной системе, в других же 

отношениях он сам может представлять сложную систему. 

Совокупность связей между элементами образует структуру системы. 

Устойчивые связи элементов определяют упорядоченность системы. Сущест-

вуют дватипа связей между элементами системы: 

1) “по горизонтали” – это связи координации между однопорядковыми элементами. 

Они носят коррелирующий характер: ни одна часть системы не может измениться без того, 

чтобы не изменились другие части; 



2) “по вертикали” – это связи субординации, то есть соподчинения элементов. Они 

выражают сложное внутреннее устройство системы, где одни части по своей значимости 

могут уступать другим и подчиняться им. Вертикальная структура включает в себя уровни 

организации системы, а также их иерархию. 

Исходным пунктом всякого системного исследования является представление о 

целостности изучаемой системы. 

Целостность системы означает, что все ее составные части, соединяясь вместе, 

образуют уникальное целое, обладающее новыми интегративными свойствами. 

Свойства системы – не просто сумма свойств ее элементов, а нечто новое, присущее 

только системе в целом. Например, молекула воды Н2О. Сам по себе водород, два атома 

которого образуют данную систему, горит, а кислород (в нее входит один атом) 

поддерживает горение. Система же, образовавшаяся из этих элементов, вызвала к жизни 

совсем иное, именно интегративное свойство: вода гасит огонь. Наличие свойств, присущих 

системе в целом, но не ее частям, определяется взаимодействием элементов. 

Итак, согласно современным научным взглядам на природу, все природные объекты 

представляют собой упорядоченные, структурированные, иерархически 

организованные системы. 

В естественных науках выделяют два больших класса материальных систем: 

1. Система неживой природы, в которой в качестве структурных уровней организации 

материи выделяют элементарные частицы, атомы, молекулы, поля, физический вакуум, 

макроскопические тела, планеты и планетные системы, звезды и звездные системы – 

галактики, системы галактик – метагалактику. 

2. Система живой природы, в которой к структурным уровням организации материи 

относят системы доклеточного уровня – нуклеиновые кислоты и белки; клетки как особый 

уровень биологической организации, представленные в форме одноклеточных организмов и 

элементарных единиц живого вещества; многоклеточные организмы растительного и 

животного мира; над организменные структуры, включающие в себя виды, популяции, 

биоценозы и, наконец, биосферу как всю массу живого вещества. 

В природе все взаимосвязано, поэтому можно выделить такие системы, которые 

включают в себя элементы как живой, так и неживой природы – биогеоценозы. 

Естественные науки, начав изучение материального мира с наиболее простых, 

непосредственно воспринимаемых человеком материальных объектов, переходят далее к 

изучению сложнейших объектов глубинных структур материи, выходящих за пределы 

человеческого восприятия и несоизмеримых с объектами повседневного опыта. 

Применяя системный подход, естествознание не просто выделяет типы материальных 

систем, а раскрывает их связь и соотношение. 

В науке выделяются три уровня организации материи. 

– Макромир – мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами 

человеческого опыта: пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах 

и километрах, а время – в секундах, минутах, часах, годах. 

– Микромир – мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, 

пространственная размерность которых исчисляется от 10–8до 10–16см, а время жизни – от 

бесконечности до 10–24секунд. 

– Мегамир – мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором 

измеряется световыми годами, а время существования космических объектов – миллионами 

и миллиардами лет. 

И хотя на этих уровнях действуют свои специфические закономерности, микро-, макро- 

и мегамиры теснейшим образом взаимосвязаны. 

В этих областях существует следующая иерархия объектов: микромир – это вакуум, 

элементарные частицы, ядра, атомы, молекулы, клетки; макромир – это макротела (твердые 

тела, жидкости, газы, плазма), индивид, вид, популяция, сообщество, биосфера; мегамир – 

это планеты, звезды, галактики, Метагалактика, Вселенная. 

 
 

 

 



Тема 5. Функциональные свойства структур и их элементов 

 

План 

1. Функциональные связи, ротации и смешение связей, как необходимые процедуры 

выявления и фиксации новых процессов. 

2. Новации и инновации в процессах движения и обновления как понятия и принципы 

развития. 

 

Между общественными и экономическими явлениями имеется два основных типа 

связи - функциональная и статистическая (называемая также стохастической, вероятност-

ной или корреляционной). Перед тем как рассмотреть их подробнее, введем понятия 

независимых и зависимых признаков. 

Независимыми,или факторными, называют признаки, которые вызывают изменения 

других, связанных с ними признаков. Признаки, изменение которых под воздействием 

определенных факторов требуется проследить, называют зависимыми, или 

результативными. 

При функциональной связи изменение независимых переменных приводит к 

получению точно определенных значений зависимой переменной. 

Наиболее часто функциональные связи проявляются в естественных науках, 

например в механике функциональной является зависимость расстояния, пройденного 

объектом, от скорости его движения и т. п. 

Чтобы выделить суть понятия инновация, следует различить его с похожими или 

близкими ей понятиями, такими как новшество, изобретение, улучшение и, собственно, 

новация. 

Многие усовершенствования товаров и услуг, которые сегодня называют инновацией, 

было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». Однако новация — это не 

улучшение старого, а нечто принципиально новое, то, чего раньше не было. Так, компьютер, 

например, нельзя назвать улучшенными калькулятором, телевизором, печатной машинкой 

или их гибридом. Компьютер сделан как техническое устройство, которое способно 

самостоятельно производить вычисления соответственно программе, закладываемой в него. 

То есть новое устройство технизировало некие новые функции человека, а это сказалось на 

скорости вычислений. 

Но чтобы новация могла стать инновацией, необходим «захват» ею пространства жизни 

людей. Если с первым поколением компьютеров могли работать только специалисты, то ПК 

уже был сделан так, чтобы им мог пользоваться обычный человек. И тогда компьютер стал 

неотъемлемой частью жизни современного человека, и не только в силу его вычислительных 

возможностей. Это и называется захват инновацией. 

Иными словами речь идет не просто о внедрении компьютера, а о том, что без 

компьютера не может мыслиться нормальная жизнь. Итак, мы все оказались в мире, где 

новация на «материале компьютер» стала инновацией и в этом смысле — вещью нового 

мира. Именно такое качество новации отличает инновацию в плане ее новизны. 

Инновация (инновации), как ряд результатов процесса получения и использования 

новации (новшества), когда: 

новшество (новация) стало известно потребителю и со стороны потребителя осознается 

нужда и потребность в новшестве; 

осуществляется выбор инновационной стратегии по использованию новшества 

(новации); 

со стороны потребителя проявляется стремление к поиску и приобретению новшества 

(новации); 

состоялась адаптация к новшеству (потребитель при необходимости трансформировал 

новшество, перестроил под новшество свою систему и подготовился к использованию 

новшества); 

осуществлен процесс перевода новшества (новации) как комплекса нового в комплекс 

обычного и привычного и даже «рутинного», то есть проведена рутинизация новшества 

(потребитель освоил новшество, включил его в свою технологию деловых или бытовых 



процессов, сделал частью организационной культуры, теперь он проводит свои деловые или 

бытовые операции по обновленной технологии, с новыми навыками); 

потребитель использовал новшество (новацию) в своем деловом процессе (новшество 

используется), в результате которого повысил свою компетентность (новый уровень 

компетенции и новая цена его труда, а также новая стоимость фирмы, в которую входит 

исполнитель), получил от новшества (новации) выгоду в виде импульса новизны (новой 

рутины), новых знаний, более высокого технологического уровня и новых свойств 

выпускаемых им продукции и услуг (снижение издержек, повышение производительности, 

возросшее качества, новый уровень сервиса). 

Существуют различные классификации и типологии инноваций. 

По виду и технологическим параметрам: 

продуктовые инновации; 

процессные (технологические) инновации; 

организационно-управленческие (нетехнологические) инновации. 

 

По направленности действия: 

базисные инновации, реализующие крупные открытия и изобретения; 

улучшающие инновации, реализующие мелкие средние изобретения; 

псевдо инновации  (рационализирующие), направленные на частичное улучшение 

устаревших поколений техники. 

 

По масштабам новизны: 

новые инновации в мировом масштабе; 

новые инновации в масштабе стране; 

новые инновации в масштабе отрасли; 

новые инновации в масштабе фирмы. 

 
Тема 6. Проблемы, степени проблематизации, истории возникновения. Целеполагание 

и его место в разрешении проблем 

  

Пробле́ма в широком смысле — сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и 

требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни проблема формулируется в 

понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить, но 

не известно, как это сделать. 

Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её правильная 

постановка. 

Неверно поставленная проблема, или псевдопроблема, уводят в сторону от разрешения 

подлинных проблем. В системологии алгоритм системно-организационной деятельности 

начинается с этапа «Проблема», который характеризуется как побуждающий фактор 

действия (недостаток или проявление чего-либо). 

Сущность проблемы для человека такова, что требует анализа, оценки, формирования 

идеи, концепции для поиска ответа (решение проблемы) с проверкой и подтверждением в 

опыте. 

Проблемой преимущественно называется вопрос, не имеющий однозначного решения 

(со степенью неопределённости). Наличием неопределённости проблема отличается от 

задачи. 

Степень разработанности проблемы. В сфере взаимосвязи экономических интересов и 

проблем научно-технического прогресса в современных условиях экономическая практика 

стала намного опережать теорию — многообразие форм собственности, рост венчурного 

капитала, экономические интересы субъектов экономики и рыночной инфраструктуры в 

условиях развития новых видов материалов - требуют глубокого анализа. Важнейшие 

фундаментальные аспекты, природы экономических интересов, системы механизма 

реализации в той или иной степени исследованы и обобщены. 



В условиях современной экономики и на новом этапе внедрения новых видов 

материалов, где приоритетными направлениями развития экономической системы являются 

информация, технологии и научно-техническое развитие, исследование этих вопросов 

важно, прежде всего, в методологическом отношении, так как многие проблемы 

экономической теории и практики; остаются нерешенными в силу того, что, не 

исследованы структура и специфика взаимодействия экономических интересов с научно-

техническим прогрессом в рыночных условиях. 

Целеполагание — процесс выбора одной или нескольких целей с установлением 

параметров допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи. Часто 

понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с точки зрения 

формирования (постановки) целей и их реализации (достижения) наиболее экономичными 

(рентабельными) средствами, как эффективное управление временным ресурсом, 

обусловленным деятельностью человека. Целеполагание — первичная фаза управления, 

предусматривающая постановку генеральной цели и совокупности целей (дерева целей) в 

соответствии с назначением (миссией) системы, стратегическими установками и характером 

решаемых задач. Термин «целеполагание» применяется для именования краткосрочных 

обучающих курсов — тренингов, — популярных в бизнес-среде, изучающих системы 

планирования, методики управления временем, в результате которых должны достигаться: - 

умение планировать рабочее время с учётом ближних и дальних перспектив, с учётом 

важности задач; - способность к выявлению оптимальных путей в решении задач; - умение 

правильно устанавливать цели и достигать их. 

Целеполагание, таким образом, выступает как аналитическая деятельность. Такая 

деятельность возможна, когда субъекты целеполагания, а ими могут быть специалисты 

социальной работы различного уровня: 

а) умеют анализировать ситуацию; 

б) знают правовое пространство деятельности по решению реальной проблемы; 

в) имеют опыт практической работы. 

Формулировка и определение цели — важная ориентирующая процедура в технологии 

социальной работы. Она служит для определения основного направления действия. В 

социальной сфере технологический процесс носит творческий характер, он не может быть 

линейным. Ряд операций может осуществляться параллельно либо в обратном направлении. 

Определенные процедуры могут меняться местами. 

При формулировании цели в социальной работе особое внимание уделяется 

нравственным аспектам. При этом социальному работнику необходимы исключительная 

ответственность, творческий, нешаблонный подход, инициатива. Основным этическим 

правилом специалиста социальной работы должно быть: «Не навреди!». Решение этого 

вопроса зависит от личности субъекта целеполагания, его профессиональных и личностных 

качеств. 

Роль и место целив процессе осуществления социального воздействия зависят от 

уровня социальной работы, на котором она осуществляется. Речь идет об управленческом 

или организационном и контактном, непосредственном срезе деятельности социальных 

служб. 

Организационно-управленческий уровеньопределяет программу деятельности по 

решению социальных проблем. На этом уровне, исходя из основных направлений 

социальной политики государства, определяются стратегические цели, ставятся задачи, 

рассчитанные на перспективу, длительный период реализации. 

На контактном уровнеопределение целей необходимо рассматривать как конкретное 

руководство к практическим действиям в связи с поставленной проблемой. 

Сформулированные на этом уровне цели предполагают более короткий срок реализации и 

достижения результатов. 

 

 

 

 

 

 



Классификация целей. 

Признаки 

классификации 

Виды целей 

Содержание Социальные, экономические, организационные, технические, 

научно-технические, политические, комплексные 

Приоритетность Главные (основные, ключевые, основополагающие); 

второстепенные (побочные, вспомогательные) 

Длительность (период 

реализации) 

Стратегические, тактические, оперативные, текущие 

Форма фиксации Официально предъявленные, подразумевающиеся 

Потребность Желательные, нежелательные, надуманные 

Степень 

обоснованности 

Обоснованные, слабо обоснованные, необоснованные 

Реалистичность Реальные (осуществимые), нереальные (неосуществимые) 

Уровни управления Общегосударственные, отраслевые, региональные, на уровне 

учреждений, их структурных единиц 

Политический смысл Фактически выполняемые, декларируемые, провозглашаемые 

Объём Общие, частные, локальные 

Характер Конечные, промежуточные 

Степень выполнения Выполненные полностью, частично, невыполненные 

 
Тема 7. Идеи и замыслы, прожекты и проекты.  

Процедуры перехода с целевого на задачный уровень, виды задач. 

 

В процессе достижения инновационной цели требуется множество различных решений, 

но основополагающая содержательная роль отводится выработке научно-технических идей. 

На их основе разрабатываются и принимаются технические решения, показывающие 

замыслы реализации идей. Это результат стадии предпроектного исследования или так 

называемого «концептуального проектирования». Потребителю — исполнителю следующей 

стадии инновационного цикла (проектной) идея и замысел поступают в виде отчета по НИР с 

техническим заданием и предложением по использованию результатов. В рамках единой 

программы осуществляется передача результатов либо по плану, либо по договору. В случае 

коммерческой реализации результаты в виде предложения и соответствующего бизнес-плана 

поступают на рынок научно-технических решений. 

Научно-техническая идея — это общее теоретическое представление о материальном 

объекте, процессе, явлении, сформулированное на основе интуитивной догадки и 

эмпирических данных. Под техническим решением подразумеваются осуществимый 

замысел создания изделия или алгоритм осуществления процесса, базирующиеся на идее и 

выраженные инженерными средствами. Одна и та же идея может быть воплощена 

посредством нескольких разных технических решений с сочетанием различных 

конструкторских и технологических признаков. 

 

Непрерывное ускорение темпов создания инновационных продуктов и технологий 

обостряет потребность в новых теоретических" решениях, что объективизируется в новых 

идеях и замыслах, определяет потребность и спрос на них. 



Управление процессом разработки идей и замыслов, по мнению специалистов в 

области организации продуктивного творчества, требует создания специального механизма 

развития творчества на базе активизации факторов роста его продуктивности. В числе 

основных факторов выделяются четыре: 

методология творческого процесса генерирования идей и трансформации идей в 

замыслы; 

исследовательско-психологический настрой человека; организационное обеспечение 

творческого процесса; инновационная мотивация на предприятии. 

Исполнителями НИР выступают отдельные НИИ, вузовские учреждения, структурные 

автономные единицы крупных организаций и объединений, финансово-промышленных 

групп и альянсов (консорциумов, совместных предприятий), их научные подразделения, 

самостоятельные консалтинговые фирмы. 

Под проектом понимается процесс целенаправленного изменения или создания новой 

технической или социально-экономической системы. Инновационными проектами являются 

разработки обновленных или новых изделий и комплексов, технологий, организаций. 

Проектные решения должны использоваться на следующих стадиях инновационного цикла 

трансформации результатов проектов в продукцию и технологию.  

Прое́кт — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования 

расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 

реализации 

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, определив которые, можно 

точно сказать, относится ли анализируемый вид деятельности к проектам. 

1. Временность — любой проект имеет четкие временны́е рамки (это не относится к 

его результатам); в случае, если таких рамок не имеется, деятельность называется операцией 

и может длиться сколь угодно долго. 

2. Уникальные продукты, услуги, результаты — проект должен порождать уникальные 

результаты, достижения, продукты; в противном случае такое предприятие 

становится серийным производством. 

3. Последовательная разработка — любой проект развивается во времени, проходя 

через определённые ранее этапы или шаги, но при этом составление спецификаций проекта 

строго ограничивается содержанием, установленным на этапе начала. 

Зада́ча — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; 

в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной 

ситуации, то есть то, что требуется сделать. В первом значении задачей можно назвать, 

например, ситуацию, когда нужно достать предмет, находящийся очень высоко; второе 

значение слышно в указании: «Ваша задача — достать этот предмет». Несколько более 

жёсткое понимание «задачи» предполагает явными и определёнными не только цель, но и 

условия задачи, которая в этом случае определяется как осознанная проблемная ситуация с 

выделенными условиями (данным) и требованием (целью). 

Решение задачи обычно требует определённых знаний и размышления. 
 

Тема 8. Формализация, формулирование.  

Методы «мозгового штурма», организация и порядок проведения. 

 

Формализа́ция — представление какой-либо содержательной области (рассуждений, 

доказательств, процедур классификации, поиска информации научных теорий) как набор 

характерных для неё признаков, использование которых позволяет понять её более 

содержательным образом. В развитом виде эти признаки предстают в виде формальной 

системы или показателей исчисления. 

Поскольку лингвистическая структура естественного языка не совпадает с логической 

структурой форм и законов мышления, которые воплощаются в этом 

языке, логика вынуждена создавать специальные средства, которые бы дали возможность 

изъять из естественного языка формы мышления, их логические свойства, существенные 

отношения между ними, определить принципы логической дедукции, критерии различения 

правильных и неправильных способов рассуждения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Создание логики специального языка, наряду с существующей на естественном языке, 

есть особый процесс, который предусматривает, что создана искусственная знаковая система 

является средством фиксации логической структуры мысли, с одной стороны, и средством 

исследования логических свойств и отношений мысли, с другой. То есть, язык логики — это 

прежде всего её метод. Принято говорить не «искусственный язык логики», а 

«формализованный язык логики». С лёгкой руки немецкого философа Иммануила 

Канта логике приписали прилагательное «формальная», поэтому логику стали называть 

формальной, а её метод — формализацией. 

Достаточно качественная формализация, как и любое теоретическое рассмотрения, 

игнорирует некоторую часть доступной информации, но, вместе с тем, позволяет лучше 

понять свойства исследуемого предмета, недоступные непосредственному 

наблюдателю. Отсюда возрастающее значение формализованных стратегий глобализации 

Успешное формулирование проблемы равносильно половине ее решения, хотя решение 

наполовину — это не решение. Формулирование означает, что основные элементы проблемы 

надлежащим образом определены и связаны. 

При формулировании (постановке) проблемы должны быть выполнены следующие 

работы: 

во-первых, необходимо описать, каким образом проблема была обнаружена; 

во-вторых, установить, почему она рассматривается как проблема; 

в-третьих, отличить ее от некоторых смежных проблем; 

в-четвертых, дать операционные определения нежелательных последствий проблемы. 

Исследование исторических аспектов проблемы имеет существенные основания. 

Изучение предыстории возникновения проблемы позволяет определить обстановку, которая 

породила проблему, условия, этапы и средства решения проблемы. Историческая 

формулировка проблемы подразумевает знание проблемы, и только история может быть 

приемлемым общим знаменателем и может помочь при определении оснований для 

постановки проблемы. 

Установить наличие проблемы -это значит найти то разумное, что определяет 

содержание явления как проблемы. Полностью уяснить проблему обычно трудно, так как 

она является подпроблемой более сложной или смежной проблемы. 

  

Этапы постановки проблемы 

 Выделение ("диагноз") проблемы по свойственным только ей "симптомам" 

многошаговая процедура с промежуточными решениями.  

Этап 1 "диагноза "— общее знакомство с проблемой, а также со смежными вопросами, 

изучение которых может оказаться полезным; составление общего плана работы, с 

указанием срока выполнения, исполнителей и основных источников, которые 

предположительно могут быть использованы. 

Этап 2—установление ее "симптомов". Понятие "симптом" применяется здесь почти в 

медицинском смысле и означает некоторый косвенный признак или характеристику, 

указывающую на наличие проблемы. 

Этап 3— сбор факторов, подтверждающих "симптомы", т.е. выявление причин 

возникновения проблемы. 

Этап 4— истолкование факторов, т.е. анализ всей необходимой внутренней и внешней 

информации, относящейся к "симптомам". Увеличение количества информации не 

обязательно повышает качество формулирования проблемы. Многие руководители (ЛПР) 

страдают от избытка не относящейся к делу информации. Поэтому в процессе сбора фактов 

важно видеть различия между релевантной (полезной) информацией и информацией 

неуместной, а также уметь отделять одну от другой. Релевантная информация (relevant — 

относящийся к делу) — это информация, имеющая отношение только к данной конкретной 

проблеме. Она является основой для формулирования проблемы. Поэтому естественно 

добиваться ее максимальной достоверности и соответствия рассматриваемой проблеме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB


 
Этап 5 — формулирование проблемы включает: 

¨ составление исходной формулировки проблемы; 

¨ осмысление этой формулировки по отношению к различным частям проблемы; 

¨ осмысление факторов, которые касаются проблемы; 

¨ общее уточнение исходной формулировки проблемы. 

Постановка (формулирование) проблемы называется исходной или предварительной 

потому, что в ходе анализа и на его основании многие исходные положения могут быть 

пересмотрены или уточнены. 

Мозговой штурм заключается в том, что группы участников мозгового штурма 

(обычно не больше 10 чел.) развивают в рамках предложенной темы как можно больше идей. 

Выработка идей не регламентирована. Выдвинутая идея не критикуется, но другие 

участники рабочей группы развивают ее дальше. В мозговом штурме могут участвовать 

профессионально разнородные группы, производящие разнообразные идеи. В итоге 

обсуждения выдвинутые идеи классифицируются и передаются для дальнейшего 

использования. Мозговой штурм во многих случаях позволяет выявить неожиданные идеи 

или аспекты; вместе с тем возрастает вероятность различных ошибок. 

 

Тема 9. Интуитивные, эмпирические и аналитические методы, их 

характеристики и области применения.  

Области использования экспериментальных исследований 

 

Как уже отмечалось выше, существует множество методов исследования и 

прогнозирования, применяемых в оценке техники. Количество их постоянно возрастает как 

в связи с развитием специальных теорий и качественным расширением предметной области 

исследований, так и в связи с институциональным ростом, поскольку многие исследователи 

или научные коллективы стремятся к модернизации существующих или разработке новых 

методов. 

Помимо общего деления на количественные и качественные методы, 

исследовательские и прогностические методы оценки техники можно также разделить на 

три основные группы с точки зрения получения и обработки информации: 

Аналитические 

Эвристические 

Интуитивные 



К числу аналитических методов относятся экстраполяция трендов, метод огибающей 

кривой, сетевое планирование, морфологические матрицы. С точки зрения представления 

высказываний эти методы являются количественными; в некоторых из них широко 

используются графики. Сфера применения аналитических методов весьма широка: от 

простейших и стабильных состояний и процессов (экстраполяция трендов) до сложных 

многоаспектных проблем технического развития (морфологические матрицы). 

Преимущества этих методов связаны прежде всего с возможностью ясного представления 

структуры и временной последовательности анализируемого процесса (проблемы) вплоть до 

выявления спектра возможных решений (морфологические матрицы). Недостатки связаны 

главным образом с негибкостью экстраполяций, которые основаны на гипотезе о 

стабильности в будущем исходных условий; кроме того, недостаточно учитываются новые 

факторы. Такие методы базируются «на знании действующих закономерностей, однако это 

знание эмпирическое, т. е. на уровне явления и, следовательно, не затрагивает сущности 

прогнозируемых процессов». Например, метод огибающей кривой, графически 

описывающей те или иные параметры определенных технологий (например, «скорость 

передвижения» для различных видов транспорта), может учесть появление лишь таких 

новых технологий, для которых характерна принципиальная близость к изначально 

заданным. 

Инновационный и диффузионный анализ представляет собой переходную ступень от 

аналитических к эвристическим методам. Этот метод служит проверке определенных 

гипотез (например, гипотезы сокращения инновационного периода) посредством анализа 

процессов в их историческом развитии, а также выявления взаимосвязей между 

определенными событиями. Данный метод также находит применение в рамках 

ретроспективной, или исторической оценки техники. 

Аналитический метод, или метод аналитических экспертных оценок, предполагает 

длительную и тщательную самостоятельную работу эксперта по анализу тенденций, оценки 

состояния и путей развития прогнозируемого объекта. Этот метод позволяет эксперту 

использовать всю доступную информацию об объекте прогноза. Свои соображения он 

оформляет в виде докладной записки. Психологическое давление на эксперта в этом случае 

минимально. 

Основными принципами методов индивидуальных экспертных оценок является 

максимальная возможность использования индивидуальных способностей эксперта и 

незначительность психологического давления на него. 

Однако индивидуальные экспертные методы мало пригодны для прогнозирования 

наиболее общих стратегий развития из-за ограниченности знаний одного эксперта во всех 

сферах экономики, науки и техники и других смежных областей теории и практики. 

Экспертиза позволяет обойти трудности долгосрочного учета качественных изменений 

объекта прогнозирования, связанных как с внутренней логикой развития объекта, учета 

взаимосвязей качественных признаков, так и с изменением внешних факторов. Для примера 

приведем учет влияния развития науки и техники на макроэкономические показатели в 

целом по стране и по отраслям (здесь требуются экспертные оценки различных 

экономических ограничений, например инвестиции частного сектора, потребности в 

продукции и услугах). 

История развития естественных наук свидетельствует о том, что развитие каждой 

области знания зависит от совершенства методов исследования и что эксперимент является 

более совершенным методом, чем наблюдение и описание. Современная физика, химия и 

биология решают свои проблемы экспериментальным методом и обязаны своим прогрессом 

именно этому методу. 

Экспериментальный метод широко используется во всех областях медицины, однако в 

психиатрии эксперимент до последнего времени используется преимущественно во 

вспомогательных лабораторных разделах и крайне мало — для анализа собственно 

психопатологических явлений. 

 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООТЕХНИИ 
Зоотехния (от греческого zoon – животное, живое существо и techne - искусство, 

мастерство) – наука о разведении, кормлении, содержании и использовании животных, 



теоретическая основа животноводства. Термин «Зоотехния» предложил французский ученый 

Жан Бодеман в 1848 году. Зооинженер – квалификация специалиста с высшим образованием 

в области зоотехнии. Такое название квалификации предложено в 1973 году вместо «ученого 

зоотехника». Связано это с тем, что в условиях интенсификации животноводства данный 

специалист, по сути, является технологом производства, а технологом именуется специалист 

чаще всего с инженерным образованием, который занимается разработкой процессов 

производства на основе достижений науки и техники. 

Работа с живыми организмами требует творческого подхода. И сегодня являются 

актуальными слова М.И. Калинина, сказанные им о животноводстве еще в 1936 году: «С 

внешней стороны это дело кажется грубым – во дворе ухаживать за скотом, а на самом деле 

– это очень тонкое дело. Ни в одной отрасли труда, исключая только уход за человеком, не 

требуется такого внимания и любви к делу, как в животноводстве». 

Современное животноводство базируется на новейших достижениях науки и 

передового опыта. Научных рекомендаций много, но прежде чем внедрять в производство, 

их желательно апробировать в конкретных производственных условиях. Для этого 

зооинженер должен владеть методами научных исследований. Знание этих методов 

необходимо специалисту и для проведения собственной экспериментальной работы и для 

оценки объективности данных других исследователей. 

Л.Н. Толстой писал: «Ни одно дело нельзя узнать хорошо оно или дурно, если не 

испытать его в жизни. Если земледельцу говорят, что хорошо сеять рожь рядами, а 

пчеловоду, что хорошо делать рамочные ульи, то разумный земледелец и пчеловод, чтобы 

узнать, правду ли ему говорят, сделает опыт и будет поступать смотря по тому, насколько он 

находит подтверждение в опыте». 

Еще апостол Павел советовал: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Найти это 

хорошее и использовать в животноводстве поможет знание методов научных исследований в 

зоотехнии. Основными из этих методов являются наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение – направленное и планомерное восприятие объектов и явлений 

окружающей действительности. Этими объектами в зоотехнии являются животные. 

Следовательно, наблюдение в зоотехнии – это изучение животных в естественных условиях 

без вмешательства в их поведение. Например, американский профессор Джонстон-Уоллес в 

1940-1943 годах провел серию наблюдений за коровами, «работающими на пастбище». 

Результаты оказались неожиданными. Коровы паслись на участках с разной урожайностью 

трав. Животных никто не беспокоил, но за ними велось круглосуточное наблюдение с 

помощью подзорной трубы. Оказалось, что независимо от урожайности травостоя, процесс 

пастьбы у коров занимал всегда около 8 часов. Выдержать эту «тяжелую работу» более 

длительный период коровы не могли, независимо от того, насытились они или нет. 

Остальное время расходовалось на перемещение, на отдых, около 7 часов затрачивалось на 

жвачку. Причем отдыхать коровы предпочитали лежа, одновременно занимаясь любимым 

делом – жвачкой. Как считал А. Вуазэн, жвачка занимает очень большое место в жизни 

коров и доставляет им истинное наслаждение. Недаром этих животных назвали жвачными. 

Наблюдение – самый древний метод исследований. Наблюдая за поводками диких 

животных, условиями их жизни, люди приобретали знания, опыт для их одомашнивания. 

Первым одомашненным животным была собака. Академик Н.Я. Марр шутливо отметил, что 

собака вывела человека в люди. 

Научное наблюдение – строится по заранее обдуманному плану, ведется 

систематически, имеет строго определенную задачу. Научное наблюдение включает: выбор 

объекта (например, коровы), определение цели (изучение поведенческих реакций), описание, 

выводы. 

Успех наблюдения зависит от ясности и конкретности поставленной цели, наличия 

необходимых предварительных знаний о наблюдаемых объектах, от умения анализировать и 

систематизировать материал наблюдений, от четкости фиксации результатов наблюдений в 

форме описания, чертежа, рисунка, фотоснимка и т.д. 

При проведении наблюдений используют различные технические средства: бинокли, 

фотоаппараты, кино- и видеоаппаратуру и т.д. Для наблюдения за ростом и развитием 

животных их взвешивают, измеряют, используя соответствующее оборудование (весы, 

измерительные ленты, циркули и др.). 



Французский океанограф Жак Ив Кусто (1910-1997) для наблюдений за подводным 

миром изобрел акваланг, «подводные дома», аппарат «ныряющее блюдце». Результаты своих 

наблюдений он отразил в многочисленных популярных фильмах и книгах. 

Современные электронные микроскопы, разрешающая способность которых в сотни 

раз выше, чем у оптических, позволяют проводить наблюдения на молекулярном уровне. 

Однако даже по мере развития науки метод непосредственного наблюдения не теряет своего 

значения. 

Описание, или фиксация результатов наблюдения должно с максимальной 

объективностью отражать самое существенное, типичное в наблюдаемых явлениях. А это 

зависит от эрудиции исследователя, его представлений об изучаемых объектах. Немецкий 

естествоиспытатель Парацельс (1493-1541) советовал: «Если природу исследовать хочешь, 

ты должен книги ее ногами своими пройти». 

Описание наблюдений может иметь различные формы: структурное, функциональное, 

генетическое. 

При структурном описании фиксируются особенности экстерьера, конституции, 

при функциональном – функции отдельных органов и систем организма, их взаимодействие, 

при генетическом – процессы генезиса (genesis – происхождение) отдельных пород, линий 

животных. 

Описание может быть полным, когда освещаются все элементы, например, описание 

всех костей скелета. Полное описание возможно лишь, когда элементов, составляющих 

объект исследования сравнительно немного, когда они доступны для исследователя и если в 

этом есть необходимость. 

В большинстве случаев используют выборочное описание. Например, невозможно 

описать всех животных данной породы, достаточно описать лучших из них. 

Выводы – логическое обобщение результатов наблюдений. Чтобы сделать объективные 

выводы, необходимы эрудиция, талант, а в ряде случаев, и гениальность исследователя. 

Например, каждый наблюдал, что тело в воде как бы становится легче и только Архимед 

использовал это наблюдение для открытия закона плавающих тел, на принципе которого 

основана конструкция всех кораблей. Наблюдение за падающем яблоком привело Исаака 

Ньютона к установлению закона всемирного тяготения – одного из величайших открытий 

всех времен. Вот как писал об этом английский поэт Джордж Байрон: 

«Когда однажды в думу погружен, 

Увидел Ньютон яблока паденье, 

Он вывел притяжения закон 

Из этого простого наблюденья». 

Иногда бывают и ошибочные выводы. Так, наблюдая за движением Солнца, люди 

считали, что оно вращается вокруг неподвижной Земли. И только в 1543 году польский 

астроном Николай Коперник объяснил видимые движение небесных тел вращением Земли 

вокруг оси и обращением планет (в том числе Земли) вокруг Солнца. 

В животноводстве особую ценность представляют наблюдения, проведенные в 

производственной обстановке. В качестве примера можно назвать классические работы М.М. 

Щепкина, П.Н. Кулешова, выполненные на основе точных наблюдений и личного участия в 

практике разведения племенных стад сельскохозяйственных животных. 

Немаловажную роль в научных исследованиях имеет обследование. Это наблюдение 

объектов и явлений с помощью органолептических приемов с использованием различных 

приборов, аппаратов с последующим описанием. Часто обследование проводят 

экспедиционным методом, позволяющим получать достоверные данные в различных 

природных зонах страны. Например, обследования химического состава кормовых растений 

в разных зонах Беларуси выявили повсеместный дефицит йода, селена, а на торфяниках – и 

меди. 

Историческое сравнение – это сопоставление материалов наблюдений в разные 

периоды времени. Так, сравнивая данные продуктивности, экстерьера, конституции 

животных одной породы в разные годы можно установить, совершенствуется данная порода, 

или наоборот, деградирует. Результаты наблюдений за породами отражают в племенных 

книгах, анализ которых позволяет проследить эволюцию породы, научно определить 

направление дальнейшей работы с ней. 



Для развития зоотехнической науки важное значение имеет опыт передовиков 

животноводства. Благодаря своей наблюдательности, мастерству, трудолюбию они 

достигают высоких показателей продуктивности животных. Задача зооинженера – обобщить 

этот опыт, сделать достоянием всех животноводов. 

Логический метод состоит в обобщении имеющихся фактов, приобретенных всеми 

другими методами исследования с целью получения новых выводов или построения новых 

гипотез. 

Следовательно, цель исследователя – получить факты, которые, как считал академик 

И.П. Павлов, являются воздухом ученого. 

Научное наблюдение может производиться не только в условиях невмешательства 

наблюдателя в протекание явлений (наблюдение в естественных условиях), но и в условиях 

эксперимента. 

Эксперимент (от латинского experimentum – проба, опыт) – метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются изучаемые 

явления. Зоотехнический эксперимент (опыт) – это изучение ответных реакций животных 

в специально создаваемых, регулируемых и контролируемых условиях. Из ответных реакций в 

первую очередь определяют показатели продуктивности. Но чтобы установить причины 

изменения продуктивности, определяют физиологические, биохимические и другие 

показатели. По мнению академика И.П. Павлова, наблюдение собирает то, что ему 

предлагает природа, опыт же берет у природы то, что он хочет. 

По сравнению с другими методами исследований эксперимент имеет ряд преимуществ: 

 в отличие от простого наблюдения он является активным методом познания, так как 

исследователь воздействует на подопытных животных, создает им условия, которые 

его интересуют; 

 эксперимент можно неоднократно повторять при одних и тех же или при измененных 

условиях и, следовательно, получать более объективные данные; 

 рамки эксперимента возможно расширить. Например, в медицине эксперименты над 

человеком недопустимы и тогда используют результаты опытов на животных – его 

заменителях (обезьянах, белых мышах, крысах и т.д.). 

Многие ученые отмечали исключительную роль опыта в развитии науки. Немецкий 

химик Юстус Либих писал: «Источник всякой науки есть опыт. Всякий опыт есть мысль, 

которая с его помощью становиться доступною для чувств». А первый российский ученый-

естествоиспытатель М.В. Ломоносов утверждал: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу 

мнений, рожденных только воображением». 

Говоря о значении опытов в зоотехнии, Д.А. Кисловский указывал, что зоотехник не 

должен забывать, что вся зоотехническая практика является громадным коллективным 

экспериментом по направленному изменению одомашненных животных в нужном для 

человека направлении. Правильный методический анализ этого материала должен во многом 

помочь и при постановке дальнейших экспериментов. 

Особенность зоотехнических опытов в том, что они являются сравнительными. В 

них сравнивают или действие различных факторов на одинаковых (сходных) животных, или 

действие одинаковых факторов, но на разных животных (по породе, полу и т.д.). При этом 

один из вариантов сравнения (группа животных или рацион) принимается за контроль 

(эталон), а другие – за испытуемые. 

Под фактором понимается любое влияние, действующее на изучаемый хозяйственно-

полезный признак. 

Факторы могут быть: 

 физические (температура, влажность, освещенность, уровень радиации и др.); 

 химические (состав рациона, различные питательные, биологически активные 

вещества); 

 биологические (наследственность, порода, пол, возраст); 

 условия содержания, например, напольное и клеточное содержание цыплят-

бройлеров; 

 специфические признаки, например, длина ног как фактор, влияющий на резвость 

лошади. 



Хозяйственно-полезные признаки подразделяют на качественные и количественные. 

К качественным признакам относят пол (мужской и женский), окраску оперения и шерстного 

покрова, тип телосложения и др. Многие качественные признаки имеют два альтернативных 

состояния, например, мужской или женский пол, здоровье или болезнь, некоторые 3-5 

состояний, например, типы конституции, типы движения лошади. 

Количественные признаки, а их большинство, могут быть измерены и выражены в 

различных единицах: килограммах, сантиметрах, процентах и т.п. К ним относят удои, 

живую массу, содержание белка и жира в молоке, яйценоскость, биохимические показатели 

крови и др. 

Различают три вида зоотехнических опытов: научно-хозяйственные, хозяйственные 

(производственные) и физиологические. 

Научно-хозяйственные опыты служат для изучения разных факторов на хозяйственно-

полезные признаки: показатели продуктивности, воспроизводства, состояние здоровья и др. 

Опыты проводят в условиях хозяйств, т.е. на производстве, на ограниченном количестве 

сельскохозяйственных животных. 

Хозяйственные (производственные) опыты служат для апробации (проверки) данных, 

полученных в научно-хозяйственных опытах. Их проводят также на производстве (в 

хозяйствах), но уже на большом количестве сельскохозяйственных животных. Эти опыты 

проводят длительное время, иногда несколько лет. 

Постановка опытов связана с определенным риском, в них могут получаться и 

отрицательные результаты. Поэтому при небольшом числе животных в научно-

хозяйственных опытах ущерб будет меньшим. Кроме того, на ограниченном поголовье легче 

проводить более углубленные исследования с определением физиологических, 

биохимических и других показателей. Если в этих опытах достигнуты положительные 

результаты, их апробируют уже на большом поголовье животных, но с менее углубленными 

научными исследованиями. Речь идет уже о внедрении научных достижений в производство. 

Физиологические (научные) опыты проводят для изучения отдельных сторон 

жизнедеятельности организма, например, переваримости питательных веществ, обмена 

веществ, газообмена и т.д. Их проводят или на фоне научно-хозяйственных опытов или 

отдельно. 

Планирование экспериментальных исследований. Результативность научных 

исследований во многом определяются продуманным их планированием. В научных 

учреждениях, как правило, составляют перспективные планы, обычно пятилетние, а также 

рабочие программы на предстоящий календарный год. Планирование осуществляется с 

учетом основных этапов научного исследования: 

 выбор и обоснование темы исследования; 

 сбор научной информации по теме; 

 выработка первоначальной гипотезы; 

 теоретическое исследование; 

 разработка и утверждение методики эксперимента; 

 порядок проведения экспериментальных исследований; 

 обработка экспериментальных данных; 

 литературное оформление результатов исследований, включающее выводы. 

Выбор и обоснование темы – наиболее ответственная часть каждого научного 

исследования. Обязательным условием является актуальность темы, то есть она должна 

иметь как теоретическое, так и практическое значение, пользу для производства. А это 

возможно лишь при использовании инновационного подхода к планированию. 

Экономическая категория инновация (англ. innovation – нововведение) означает 

реализованный на рынке результат деятельности по созданию новых продуктов, новых 

технологий. Под продуктами здесь понимаются предметы, вещества и т. п. как результат 

труда в какой-либо отрасли производства. Например, кормовые добавки, консерванты 

кормов, лекарственные средства и т.д. 

В основе инновационных проектов находятся высокие технологии, которые в свою 

очередь обеспечивают конкурентоспособность наукоемкой продукции на внутреннем и 

внешнем рынках и, как следствие, повышение качества жизни людей. 



В качестве примера можно привести научно-исследовательскую работу на тему: 

«Изучение консервирующих свойств микробиологического препарата Лактофлор при 

силосовании различных кормовых культур». Этот препарат представляет собой культуру 

молочнокислых бактерий, которые усиливают молочнокислое брожение и подавляют 

нежелательные микробиологические процессы, благодаря чему сокращаются потери 

питательных веществ и обеспечивается получение более качественного силоса. В разработке 

препарата и его испытаниях принимали участие многие учреждения, в частности, российская 

фирма «Микробиологические пробиотики и консерванты», Санкт-Петербургский аграрный 

университет, РНИУП «Институт земледелия и селекции НАН Беларуси» и другие. 

Успех исследования зависит и от того, насколько четко и конкретно поставлены задачи, 

требующие решения. 

Сбор информации. На стадии планировании темы научной работы, при ее обосновании 

проводят патентные исследования, которые заключаются в поиске, отборе и анализе научно-

технической информации по данной тематике. Это позволяет оценить новизну данной темы, 

использовать в своей работе лучшие мировые достижения для получения новых технических 

решений. И в самом деле, чтобы создать новое, надо выяснить, что сделано другими в 

данной области, чтобы «не изобретать велосипед» снова. Полученная информация к тому же 

повышает научную эрудицию исследователя. Исаак Ньютон говорил, что он видел дальше 

других, так как стоял на плечах гигантов. Этот физик не только изучал труды ученых, 

живших до него, но и творивших рядом с ним. 

Полученную информацию по избранной теме обычно заносят в личную картотеку, а 

еще лучше – в персональный компьютер. Записывают фамилию, инициалы автора, 

наименование работы, название источника, где напечатана работа, год издания, страницы и 

краткое содержание работы. 

Выработка первоначальной гипотезы. Гипотеза (греч. hypothesis - основание, 

предположение) – предположительное непроверенное суждение о закономерной 

(причинной) связи явлений. Гипотеза подвергается проверке, необходимость которой 

вытекает из самой сущности гипотезы как предположения. Подтвержденная гипотеза 

превращается в достоверное знание, в теорию. 

От правильности предварительной гипотезы зависит результативность всего 

исследования. Примером может быть следующая гипотеза: известно, что главным 

консервантом при силосовании является молочная кислота, которая образуется при 

сбраживании сахара молочнокислыми бактериями. Можно предложить (выдвинуть 

гипотезу), что закваска молочнокислых бактерий ускорит брожение и улучшит качество 

силоса. Но для этого потребуется выделить наиболее эффективные штаммы этих бактерий, 

подготовить препараты, определить их дозировку и т.д., надо доказать правильность 

выдвинутой гипотезы. 

Иоганн Гете сравнивал гипотезу с лесами, которые возводят перед зданием и сносят, 

когда здание готово; они необходимы для работника, но он не должен леса принимать за 

здание. 

«Гипотезы облегчают и делают правильной научную работу - отыскивание истины, как 

плуг земледельца облегчает выращивание полезных растений», - писал Д.И. Менделеев. 

Теоретическое исследование заключается в критической оценке выдвинутых гипотез, 

отборе наиболее перспективных из них для дальнейшей экспериментальной проверки. 

Разработка и утверждение методики эксперимента. Эксперимент (опыт) начинают 

лишь тогда, когда составлена, обсуждена, одобрена специалистами и утверждена методика 

его проведения. Запрещается проведение опыта без утвержденной методики. Прежде чем 

составить методику, необходимо тщательно изучить научную литературу по теме 

исследования. 

Примерная схема методики опыта: 

 наименование темы, а при необходимости, и разделов; 

 календарные сроки выполнения темы; 

 научные руководители и ответственные исполнители; 

 обоснование темы; 

 место проведение опыта, метод его постановки, схема опыта, вид, половозрастная 

группа животных; 



 кормление и содержание подопытных животных; 

 учет результатов опыта: проводимые исследования, методы и время; 

 документация по опыту; 

 предполагаемые результаты (рабочая гипотеза); 

 календарный план работы по опыту; 

 смета расходов и список материалов, требующихся для проведения опыта: затраты на 

корма, реактивы, заработную плату и т.д. 

Порядок проведения экспериментальных исследований, обработки полученных данных, 

литературного оформления результатов будут рассмотрены в последующих разделах. Здесь 

же отметим требования, предъявляемые к выводам. 

Выводы – окончательный этап работы, они в сжатой лаконичной форме выражают 

главные результаты исследования. Важнейшее требование к выводам в том, что они должны 

отражать истину. Ф. Энгельс писал: «Если наши предпосылки верны и если мы правильно 

применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать 

действительности». 

Выводы должны логически вытекать из экспериментальных данных. Нельзя делать 

выводы на основании недостаточно аргументированного материала. Опыты, проведенные с 

методическими ошибками, необходимо просто браковать. Выводы не должны сводиться к 

простой констатации фактов, в них отражаются теоретически осмысленные положения. 

Выводы должны содержать элементы новизны для науки и практики, они должны быть 

максимально конкретными, краткими, четкими. Отдельным пунктом записывают 

предложения по использованию предлагаемой научной разработки в производстве. 

Во всяком случае, исследователь не должен спешить с публикацией выводов, пока не 

убедится в их правильности. Чтобы устранить сомнения, необходимы новые исследования. 

Д.И. Менделеев советовал: «За науку настоящую считается только то, что утвердилось после 

сомнений и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а «последнему 

слову» науки не очень то доверяйтесь, не попытавши, не дождавшись новых и новых 

проверок». 

Всесторонняя поверка выводов из исследований собственных и других авторов – 

необходимое условие повышения эффективности зоотехнической науки. Как уже 

отмечалось, наиболее эффективными являются инновационные проекты – создание 

новшеств: новых продуктов, технологий, востребованных на рынке и обеспечивающих 

повышение производительности общественного труда и прирост эффективности 

производства. Особенность планирования инновационных проектов в том, что их разбивают 

на отдельные этапы, в составе которых выделяют отдельные самостоятельные мероприятия. 

Задачей планирования этих этапов и мероприятий инновационного проекта является 

установление сроков начала и окончания работ, состава и количества исполнителей, 

закрепление исполнителей по конкретным заданиям (рабочим местам), определение объема 

необходимых ресурсов: финансовых, материальных, информационных и т.п. Важное 

значение имеет также рекламирование и продвижение инновационной деятельности к 

производству через информационно-консультативную службу. 

К общим методам клинического исследования относят осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию и термометрию. 

 

Тема 9 (Занятие 2). Аналитические методы, их роль и значение  

в исследованиях и оценке результатов. 

 

Особенности конкретной аналитической деятельности предопределяют специфику 

методов ее осуществления. Под методом анализа понимается диалектический способ 

подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. Характерными 

особенностями метода анализа являются: использование системы показателей, всесторонне 

характеризующих хозяйственную деятельность, изучение причин изменения этих 

показателей, выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях повышения 

социально-экономической эффективности. Под методикой в широком смысле обычно 

понимается совокупность способов и правил целесообразного выполнения какой-либо 

работы. В анализе хозяйственной деятельности методика представляет собой совокупность 



аналитических способов и правил исследования деятельности муниципального образования, 

определенным образом подчиненных достижению цели анализа. Различают общую и 

частные методики. Общую методику понимают как систему исследования, которая 

одинаково используется при изучении различных объектов анализа во всех отраслях 

экономики. Частные методики конкретизируют общую в зависимости от отрасли экономики, 

типа производства или объекта исследования. Любая методика анализа содержит такие 

моменты, как: - цели и задачи анализа; - объекты анализа; - системы показателей, с помощью 

которых будет исследоваться каждый объект анализа; - описание способов исследования 

изучаемых объектов; - источники данных для анализа; - указания по организации анализа; - 

указания по оформлению результатов анализа; - потребители результатов анализа. В 

качестве важнейшего элемента методики АХД выступают технические приемы и методы 

анализа. Среди них можно выделить традиционные и нетрадиционные. К традиционным 

методам и приемам можно отнести: - горизонтальный (трендовый) метод; - вертикальный 

(структурный) метод; - метод сравнения; - метод группировки; - балансовый метод; - 

графический метод; - методы и приемы факторного анализа. К нетрадиционным методам и 

приемам можно отнести: - методы и приемы функционально-стоимостного анализа; - методы 

и приемы маржинального анализа; - эвристические методы и приемы; - методы линейного 

программирования. Остановимся более подробно на характеристике некоторых из них. 

Метод сравнения предусматривает сопоставление: - фактических значений показателей с 

плановыми для определения степени их выполнения; - отчетных показателей с такими же 

показателями за предшествующий период для определения размера, характера и темпов 

изменения анализируемых объектов; - достигнутых результатов со средне 

территориальными показателями для определения места, занимаемого МО в группе 

территорий др. Метод группировки (аналитическая группировка показателей) по 

определенным признакам применяется, когда изучаемая совокупность включает множество 

объектов. Балансовый метод используется для определения суммарного влияния факторов на 

обобщающий показатель. Балансовое сопоставление влияния факторов производится при 

сравнении различных сторон одного и того же объекта. Этот способ является также 

средством счетной проверки правильности произведенных расчетов, так как нарушение 

равенства свидетельствует о наличии ошибки. Графический метод применяется в основном 

для того, чтобы сделать более выразительными и понятными тенденции и связи изучаемых 

показателей. Графическое изображение анализируемых показателей и процессов может быть 

линейным, столбиковым, круговым, объемным, координатным и др. График независимо от 

способа его построения должен соответствовать экономической сущности и направлению 

изменения отражаемых показателей, быть простым, точным, наглядным, масштабным, иметь 

объяснение смысла линий, расцветок, штриховок, названия показателей и т.д. Методы 

линейного программирования применяются для решения многих экстремальных задач, 

которое сводится к нахождению максимума и минимума некоторых функций переменных 

величин. Методы линейного программирования основаны на решении линейных уравнений, 

когда зависимость между изучаемыми явлениями строго функциональна. В экономике с 

помощью этих методов может исчисляться оптимальная общая производительность 

оборудования, решаться задачи оптимального распределения имеющихся ресурсов, 

транспортные задачи. Эвристические методы (методы «мозговой атаки», «мозгового 

штурма», «Дельфи») основаны на результатах опыта, интуиции, экспертных оценок и 

применяются как для количественного измерения текущих событий, так и для 

прогнозирования их дальнейшего развития. Под факторным анализом понимается методика 

комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативных показателей. В анализе хозяйственной деятельности факторы — движущие 

силы, оказывающие положительное или отрицательное влияние на хозяйственные процессы 

и результаты хозяйственной деятельности. По степени воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности факторы делятся на основные и второстепенные. К основным 

относятся те факторы, которые оказывают решающее воздействие на результативный 

показатель. Второстепенными считаются те, которые не оказывают решающего воздействия 

на результаты хозяйственной деятельности в сложившихся условиях. Следует отметить, что 

один и тот же фактор в зависимости от обстоятельств может быть и основным, и 

второстепенным. Одним из способов систематизации факторов является создание факторных 



систем. Создать факторную систему — значит представить изучаемое явление в виде 

алгебраической суммы, частного или произведения нескольких факторов, определяющих его 

величину и находящихся с ним в функциональной зависимости. Основными методами и 

приемами факторного анализа являются метод элиминирования и индексный метод. 

Элиминирование применяется в том случае, когда необходимо условно устранить 

воздействие на обобщающий показатель всех факторов за исключением одного или 

нескольких основных, влияние которых на изучаемый объект и определяется. Наиболее 

распространенными вариантами элиминирования являются методы цепных подстановок, 

абсолютных и относительных разниц. Замена базисного частного показателя фактическим 

называется подстановкой, а способ, с помощью которого эти замены производятся, методом 

цепных подстановок. Число подстановок равно числу частных показателей, а число 

расчетных позиций на единицу больше за счет наличия исходных данных. Фактор, влияние 

которого необходимо определить, рассматривается как переменный, а все другие по 

отношению к нему — как постоянные. Результат влияния определяется разностью между 

полученной расчетным путем величиной обобщающего показателя и его предшествующим 

значением. Метод абсолютных разниц предусматривает расчет влияния каждого фактора по 

абсолютному отклонению его фактического значения от базисного (планового, проектного, 

среднеотраслевого, прогрессивного). Подстановка предусматривает замену базисного 

частного показателя не полной величиной отчетного, а лишь алгебраическим отклонением 

отчетного показателя от базисного. Это позволяет без последующего исчисления разности 

обобщающих показателей определить влияние частного фактора на обобщающий 

показатель. Метод относительных разниц считается одним из самых эффективных способов 

факторного анализа. Он применяется для измерения влияния факторов на прирост 

результативного показателя, когда исходные данные содержат уже определенные ранее 

относительные приросты факторных показателей в процентах или коэффициентах. 

Индексный метод основан на относительных показателях динамики, пространственных 

сравнений, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня 

анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к 

плановому или по другому объекту). Рассмотренные выше методы относятся к 

детерминированному факторному анализу, то есть анализу, в котором связь факторов с 

результативным показателем носит функциональный характер. Кроме детерминированного 

анализа существует стохастический факторный анализ. Он представляет собой методику 

исследования факторов, связь которых с результативным показателем является 

вероятностной (корреляционной). К стохастическому относятся корреляционный анализ, 

дисперсионный анализ, многомерный факторный анализ. Функционально-стоимостной 

анализ — это метод поиска более дешевых способов выполнения главных функций объекта 

путем организаторских, технических, технологических и др. изменений производства при 

одновременном исключении лишних функций. Считается, что каждый объект, продукт и т.д. 

создается и существует, чтобы удовлетворять определенные потребности, то есть выполнять 

определенные функции. Все функции, которые выполняет объект, можно разделить на 

основные, вспомогательные (дополнительные) и ненужные (лишние). Поэтому все затраты 

на создание объекта подразделяются на необходимые для выполнения объектом его 

функционального назначения и на излишние затраты в результате несовершенства 

технологических решений. Кроме того, необходимо отметить, что каждая функция может 

быть выполнена разными способами путем разных технических и технологических решений 

и, соответственно, требует разных объемов затрат. Выбирая тот или иной способ 

осуществления определенной функции, можно заранее определить минимальную сумму 

затрат на ее создание. Сущность методики функционально-стоимостного анализа 

заключается в следующем: он основан на сравнении фактических сумм затрат по 

определенным статьям и элементам с нормативными. Положительные отклонения и 

считаются резервами. Основными этапами функционально-стоимостного анализа являются 

следующие: - общая характеристика объекта исследования (подготовительный этап); - сбор, 

изучение и обобщение различных данных об исследуемом объекте (информационный этап); - 

детализация объекта на функции (аналитический этап); - группировка выделенных функций 

на главные, вспомогательные и ненужные (творческий этап); - исчисление суммы затрат на 

изготовление объекта при исключении лишних функций и использовании других 



технических и технологических решений (исследовательский этап); - разработка 

предложений по технологическому и организационному усовершенствованию производства 

(рекомендательный этап). В качестве способов и приемов функционально-стоимостного 

анализа можно рассматривать методы экспертных оценок, психологические методы, методы 

линейного программирования. Маржинальный анализ — это метод обоснования 

управленческих решений в бизнесе, который базируется на изучении соотношения между 

тремя группами важнейших экономических показателей: объемом продаж, себестоимостью и 

прибылью и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении 

других.  
 

Тема 10. Макетирование и моделирование объектов и их фрагментов 

 

План 

1. Особенности выбора и конструирования средств управления факторными 

воздействиями на объект, инструменты фиксации выходных параметров.  

2. Факторный и многофакторный эксперимент.  

3. Практические области применения и использования результатов. 

 

Исследования проблемы формирования у человека образов, действий и понятий, 

проведенные психологами и педагогами, дают основание говорить о дидактическом 

эффекте предметного моделирования. Предметное, объемно-пространственное 

моделирование или макетирование как метод, сопутствующий творческим стадиям АП, — 

активное средство обучения, имеющее преимущества перед графическими средствами. 

Студент лишь постепенно учится преобразовывать мыслительный образ будущего объекта 

в графическое изображение, тогда как при проведении предметной деятельности — 

макетирования — это происходит скорее. В макете творческий замысел автора 

материализуется, получает наглядное выражение, тогда как при графическом 

моделировании замысел воспринимается в сопоставлении плана, разреза и фасада. 

Макетирование проводится исходя из следующих целей: 1 - содействовать 

творческому поиску; 2 - быть геометрической наглядной проверкой объемно-

пространственного, композиционного и конструктивного построения объекта или группы 

объектов — в этих случаях оно носит характер рабочего макетирования; 3 - служить для 

лабораторных проверок и экспериментального изучения объекта, конструктивной 

структуры, воздействия природных явлений — здесь макеты сближаются с аналоговыми 

моделями; 4 - служить предметной иллюстрацией для контрольной проверки конечного 

результата проектирования, тогда макет носит характер чистового макета и позволяет 

моделировать условия восприятия объекта. 

В методическом отношении наиболее продуктивно рабочее макетирование, 

проводимое с целью поиска композиционного решения, и макетирование структурное для 

лабораторных испытаний. 

Моделирование как познавательный приём неотделимо от развития знания. 

Практически во всех науках о природе, живой и неживой, об обществе, построение и 

использование моделей является мощным орудием познания. Реальные объекты и процессы 

бывают столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто является 

построение модели, отображающей какую-то грань реальности и потому многократно более 

простой, чем эта реальность, и исследование вначале этой модели. 

Многовековой опыт развития науки доказал на практике плодотворность такого 

подхода. 

Однако моделирование как специфическое средство и форма научного познания не 

является изобретением 19 или 20 века. 

Достаточно указать на представления Демокpита и Эпикура об атомах, их форме, и 

способах соединения, об атомных вихрях и ливнях, объяснения физических свойств 

различных веществ с помощью представления о круглых и гладких или крючковатых 

частицах, сцепленных между собой. Эти представления являются прообразами современных 

моделей, отражающих ядеpно-электpонное строение атома вещества 



На сегодняшний момент нет устоявшейся общепринятой точки зрения на место 

моделирования среди методов познания. Множество мнений исследователей, занимающихся 

данным вопросом, тем не менее, укладываются в некоторую область, ограниченную двумя 

полярными мнениями. Одно из них рассматривает моделирование как некий вторичный 

метод, подчиненный более общим (менее радикальный вариант той же по сути позиции— 

моделирование рассматривается исключительно как разновидность такого эмпирического 

метода познания как эксперимент). Другое же, наоборот, называет моделирование «главным 

и основополагающим методом познания», в подтверждение приводится тезис, что «всякое 

вновь изучаемое явление или процесс бесконечно сложно и многообразно и потому до конца 

принципиально не познаваемо и не изучаемо». 

«Моделирование-это опосредованное практическое или теоретическое исследование 

объекта, при котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объект, а 

некоторая вспомогательная искусственная или естественная система: 

1) находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом; 

2) способная замещать его в определенных отношениях; 

3) дающая при её исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом 

объекте» 

Единая классификация видов моделирования затруднительна в силу уже показанной 

многозначности понятия «модель» в науке и технике. Её можно проводить по различным 

основаниям: 

 по характеру моделей (т. е. по средствам моделирования); 

 по характеру моделируемых объектов; 

 по сферам приложения моделирования (моделирование в технике, в физических 

науках, в химии, моделирование процессов живого, моделирование психики и т. п.) 

 по уровням («глубине») моделирования, начиная, например, с выделения в физике 

моделирования на микроуровне (моделирование на уровнях исследования, касающихся 

элементарных частиц, атомов, молекул). 

 Наиболее известной является классификация по характеру моделей. Согласно ей 

различают следующие пять видов моделирования: 

 1. Предметное моделирование, при котором модель воспроизводит геометрические, 

физические, динамические или функциональные характеристики объекта. Например, модель 

моста, плотины, модель крыла самолета и т.д. 

 2. Аналоговое моделирование, при котором модель и оригинал описываются единым 

математическим соотношением. Примером могут служить электрические модели, 

используемые для изучения механических, гидродинамических и акустических явлений. 

 3. Знаковое моделирование, при котором в роли моделей выступают схемы, чертежи, 

формулы. Роль знаковых моделей особенно возросла с расширением масштабов применения 

ЭВМ при построении знаковых моделей. 

 4. Со знаковым тесно связано мысленное моделирование, при котором модели 

приобретают мысленно наглядный характер. Примером может в данном случае служить 

модель атома, предложенная в свое время Бором. 

 5. Наконец, особым видом моделирования является включение в эксперимент не 

самого объекта, а его модели, в силу чего последний приобретает характер модельного 

эксперимента. Этот вид моделирования свидетельствует о том, что нет жесткой грани между 

методами эмпирического и теоретического познания. 

В современной научной деятельности стала очень востребованной методика факторной 

обработки (анализа) экспериментальных данных. Факторное планирование (многофакторный 

эксперимент, факторный эксперимент, факторный анализ) удобно применять, когда 

необходимо определить зависимость какой-то одной величины от нескольких одновременно 

(y = f(x,z…z)). Методика МФЭ отлично подходит везде, где есть массив экспериментальных 

данных, который изменяется в определенных диапазонах (пределах варьирования) можно 

попробовать методику многофакторного эксперимента. Поверьте, я знаю, сколько усилий и 

материальных затрат, стоит провести экспериментальные исследования в рамках научной 

деятельности, особенно в современных условиях. Только вот может оказаться, что 

эксперимент нужно проводить еще и еще раз. Хорошо, если экспериментальные 

исследования проводятся в лабораторных условиях, в здании. Намного сложнее, если опыты 



проводятся в поле и привязаны к определенным условиям (например, ко времени уборки 

урожая, к посеву растений и т.п.). В этом случае сроки окончания научной работы (читай – 

защиты диссертации) отодвигаются еще, как минимум, на год. Согласитесь, все это 

нервирует, особенно в конце выполнения научной работы (диссертации). Литература по 

многофакторному эксперименту написана сложным для восприятия стилем, ее особенностью 

является отсутствие логически увязанной, пошаговой, четкой методики для выполнения 

факторного эксперимент (факторного анализа, многофакторного эксперимента (МФЭ). 

Программы для выполнения МФЭ также сложны для быстрого осваивания. Можно, конечно, 

освоить методику полного факторного эксперимента (факторного анализа), а также 

программы для его выполнения. Но, как правило, аспиранты не располагают достаточным 

для этого количеством времени, ни желанием. На освоение методики полного 

многофакторного эксперимента (факторного эксперимента, факторного анализа) может 

понадобиться несколько месяцев. 

 

Тема 11. Математическое и графическое моделирование,  

модели первого и второго порядка, корреляция и её сущность 

 

Модель в широком смысле - это любой образ, аналог мысленный или установленный 

изображение, описание, схема, чертеж, карта и т. п. какого либо объема, процесса или 

явления, используемый в качестве его заменителя или представителя. Сам объект, процесс 

или явление называется оригиналом данной модели. 

Моделирование - это исследование какого либо объекта или системы объектов путем 

построения и изучения их моделей. Это использование моделей для определения или 

уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых 

объектов. 

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при этом, в 

теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные модели, в 

экспериментальных - предметные модели. 

При исследовании сложное реальное явление заменяется некоторой упрощенной 

копией или схемой, иногда такая копия служит лишь только для того чтобы запомнить и при 

следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие - то 

существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность 

предсказать его изменение. Одному и тому же явлению могут соответствовать разные 

модели. 

Задача исследователя - предсказывать характер явления и ход процесса. 

Иногда, бывает, что объект доступен, но эксперименты с ним дорогостоящи или 

привести к серьезным экологическим последствиям. Знания о таких процессах получают с 

помощью моделей. 

Важный момент - сам характер науки предполагает изучение не одного конкретного 

явления, а широкого класса родственных явлений. Предполагает необходимость 

формулировки каких - то общих категорических утверждений, которые называются 

законами. Естественно, что при такой формулировке многими подробностями пренебрегают. 

Чтобы более четко выявить закономерность сознательно идут на огрубление, идеализацию, 

схематичность, то есть изучают не само явление, а более или менее точную ее копию или 

модель. Все законы- это законы о моделях, а поэтому нет ничего удивительного в том, что с 

течением времени некоторые научные теории признаются непригодными. Это не приводит к 

краху науки, поскольку одна модель заменилась другой более современной. 

Особую роль в науке играют математические модели, строительный материал и 

инструменты этих моделей - математические понятия. Они накапливались и 

совершенствовались в течении тысячелетий. Современная математика дает исключительно 

мощные и универсальные средства исследования. Практически каждое понятие в 

математике, каждый математический объект, начиная от понятия числа, является 

математической моделью. При построении математической модели, изучаемого объекта или 

явления выделяют те его особенности, черты и детали, которые с одной стороны содержат 

более или менее полную информацию об объекте, а с другой допускают математическую 

формализацию. Математическая формализация означает, что особенностям и деталям 



объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия: 

числа, функции, матрицы и так далее. Тогда связи и отношения, обнаруженные и 

предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными его деталями и составными 

частями можно записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, 

уравнений. В результате получается математическое описание изучаемого процесса или 

явление, то есть его математическая модель. 

Изучение математической модели всегда связанно с некоторыми правилами действия 

над изучаемыми объектами. Эти правила отражают связи между причинами и следствиями. 

Построение математической модели - это центральный этап исследования или 

проектирования любой системы. От качества модели зависит весь последующий анализ 

объекта. Построение модели - это процедура не формальная. Сильно зависит от 

исследователя, его опыта и вкуса, всегда опирается на определенный опытный материал. 

Модель должна быть достаточно точной, адекватной и должна быть удобна для 

использования. 

Математические модели могут быть детерменированными и стохастическими. 

Детерменированные модели- это модели, в которых установлено взаимно-однозначное 

соответствие между переменными описывающими объект или явления. 

Такой подход основан на знании механизма функционирования объектов. Часто 

моделируемый объект сложен и расшифровка его механизма может оказаться очень 

трудоемкой и длинной во времени. В этом случае поступают следующим образом: на 

оригинале проводят эксперименты, обрабатывают полученные результаты и, не вникая в 

механизм и теорию моделируемого объекта с помощью методов математической статистики 

и теории вероятности, устанавливают связи между переменными, описывающими объект. В 

этом случае получают стахостическую модель. В стахостической модели связь между 

переменными носит случайный характер, иногда это бывает принципиально. Воздействие 

огромного количества факторов, их сочетание приводит к случайному набору переменных 

описывающих объект или явление. По характеру режимов модель бывают статистическими и 

динамическими. 

Статистическая модель включает описание связей между основными переменными 

моделируемого объекта в установившемся режиме без учета изменения параметров во 

времени. 

 

В динамической модели описываются связи между основными переменными 

моделируемого объекта при переходе от одного режима к другому. 

Модели бывают дискретными и непрерывными, а также смешанного типа. В 

непрерывных переменные принимают значения из некоторого промежутка, в дискретных 

переменные принимают изолированные значения. 

Линейные модели- все функции и отношения, описывающие модель линейно зависят 

от переменных и не линейные в противном случае. 

Графические модели. Визуальное представление объектов, которые настолько сложны, 

что их описание иными способами не дает человеку ясного понимания. Здесь наглядность 

модели выходит на первый план. 

С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирование на 

основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков. 

 

Тема 12. Технологии выделения и сравнительного информирования о функциональных 

свойствах внедрённых новшеств, натурные демонстрации, сознательные и 

подсознательные механизмы воздействия и восприятия потребителей 

 

На современном этапе развития общества существует противоречие между высокой 

скоростью роста объема учебной информации и количеством времени, отводимым учебными 

планами на ее изучение. Существует общая тенденция к уменьшению числа аудиторных 

занятий и возрастанию доли самостоятельной подготовки. Разрешить это противоречие при 

преподавании курса общей физики отчасти позволяет применение современных 

мультимедийных технологий. В силу того, что физика – наука экспериментальная, в идеале 

ее преподавание должно быть построено на основе обобщения опытных фактов, поэтому все 



основные явления должны демонстрироваться на опыте и неотъемлемой частью 

преподавания курса общей физики являются лекционные демонстрации. Для проведения 

натурных демонстрационных опытов необходимо наличие кабинета с соответствующим 

оборудованием и специализированной лекционной аудитории. Однако возникают случаи, 

когда: воспользоваться такой аудиторией невозможно; проводимый эксперимент требует 

визуальной детализации; отводимое время не позволяет показать весь набор имеющихся 

демонстраций; отсутствует необходимое оборудование; опыты требуют выполнения 

большого числа мер предосторожностей, т.е. просто опасны; поэтому возникает 

необходимость в использовании современных мультимедийных средств.  

Рациональное использование натурных демонстраций и видеозаписей реальных 

физических экспериментов, компьютерных анимаций, моделей, иллюстраций и т.д. в 

лекционном курсе дает возможность: повысить наглядность при введении новых (достаточно 

сложных и абстрактных) особенно для студентов первого курса физических понятий и при 

объяснении сложных физических явлений и законов; компенсировать отсутствие у студентов 

первого курса необходимого математического аппарата за счет большей наглядности и 

качественной стороны рассмотрения физических явлений; изложить материал общего курса 

физики так, чтобы учесть специфику профиля основной специальности студентов. 

Нельзя не отметить, что в определенный период существовала тенденция к переходу 

только к компьютерным демонстрациям. В применении к лекционному эксперименту это 

означало широкое использование компьютерного моделирования, постепенную замену парка 

стареющего демонстрационного оборудования компьютерными программами, частичное 

вытеснение натурного эксперимента модельным. Известно большое число вариантов 

реализации подобных компьютерных демонстраций, выполненных в разное время в 

различных вузах страны. Помимо очевидной опасности подмены наблюдения реального 

физического явления изучением поведения его модели, на этом пути развития есть немало 

«подводных камней». Кроме чисто методических возражений, это не вполне корректно с 

методологической точки зрения: ведь только натурный физический эксперимент — источник 

познания объективного мира. В настоящий момент найдено оптимальное соотношение 

между компьютерными и натурными демонстрациями. 

Необходимо отметить, что технические возможности современных компьютеров могут 

служить и для развития натурного эксперимента. Стало возможным как повторять на 

качественно новом уровне эксперименты, по праву считающиеся классическими, так и 

разрабатывать принципиально новые демонстрации.  

 

Распространение информации об инновациях 

При переходе к этой заключительной части тренинга естественно возникает вопрос: «А 

зачем, собственно, заниматься распространением освоенного нововведения, затрачивая 

средства и время, поскольку это является своеобразным ноу-хау?» 

Здесь необходимо учитывать «моральный дух», свойственный руководителям и 

специалистам, работающим в системе социальной защиты населения. Каждый день они 

имеют дело с так называемой «черной информацией» – беды, невзгоды, болезни, старость, 

инвалидность, немощность, одиночество людей и т.д.Инновации в данной сфере, какими бы 

они не были - организационными, техническими, технологическими, социальными, 

социально-психологическими, психологическими, экономическими, комплексными, - 

связаны в конечном итоге с улучшением деятельности социальных учреждений, качества 

предоставляемых ими услуг. Сведения об инновациях – это «белая информация», которую 

стараются предоставлять друг другу на безвозмездной основе эти учреждения. Даже в 

нынешних условиях крайней ограниченности финансовых средств работники социальной 

сферы находят возможности для обмена «белой информацией».  

Участниками тренингов по инновационному менеджменту были предложены 

следующие средства распространения информации о внедренных или освоенных 

нововведениях в учреждениях социальной защиты населения: 

1) Интервью, выступления, «круглые столы» по радио, телевидению; 

2) Публикации в газетах, журналах, сборниках; 

3) Организация научно-практических конференций, выступления на них; 

4) Издание и распространение методических разработок, пособий, брошюр и др.; 



5) Проведение целевых семинаров на базе социального учреждения по обмену 

«инновационным опытом». 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины «Методика профессионально 

направленного обучения в высшей школе» является сформировать у 

слушателей систему знаний и навыков организации учебного процесса в 

высшей школе, об основных дидактических понятиях и их содержании, а 

также приобретение навыков осуществления профессионально 

направленного образования. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

изучить общие вопросы методики высшего образования и применения 

дидактических закономерностей и нормативов при подготовке специалиста; 

изучить вопросы проектирования содержания образовательного 

процесса и методических средств; 

выработать умения выполнять педагогические проекты по методике 

обучения отдельным предметам; 

сформировать умения проведения учебных занятий, приобрести опыт 

внедрения педагогических методов и технологий в учебный процесс. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются 

практические занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных 

на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности аспирантов, 

закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных заданий, образцы которых были даны на 

лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждого задания и 

интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало 

целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 

методическая функция выступает здесь в качестве ведущей.  

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются доклады. 

Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная 

тематика докладов, вопросов для обсуждения приведена в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию 

с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы аспирантов преподаватель оценивает, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Практическое занятие 1 

 

ТЕМА – Значение методического знания для преподавательской 

деятельности. 

 

Вопросы 
1. Структура дисциплины. 

2. Особенности практикума методики профессионального обучения.  

3. Перспективы развития методики профессионального обучения. 

 

Практическое занятие 2 

 

ТЕМА – Основные нормативные и законодательные документы 

системы высшего образования. 

 

Вопросы 
1. Нормативные документы, регулирующие образовательный процесс 

вуза.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) (бакалавриат, 

специалитет, магистратура). 

 

Практическое занятие 3 

 

ТЕМА – Виды методической деятельности. 

 

Вопросы 

1. Индивидуальная методическая работа. 

2. Коллективные формы методической работы: педагогические чтения, 

семинары, инструктивно-методические совещания, курсы повышения 

квалификации и т.д. 

 

Практическое занятие 4 

 

ТЕМА – Обучение как способ организации педагогического процесса в 

вузе. 

 

Вопросы 
1. Общая характеристика процесса обучения 

2. Система дидактических принципов и их содержание. 
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Практическое занятие 5 

 

ТЕМА – Лекция как ведущий метод изложения учебного материала. 

 

Вопросы 
1. Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения. 

2. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, особенности 

их организации и проведения. 

 
Практическое занятие 6 

 

ТЕМА – Семинар как метод обсуждения учебного материала. 

 

Вопросы 
1. Сущность, особенности подготовки, организации и 

проведения семинара в вузе.  

2. Разновидности семинарских занятий в высшей школе, особенности 

их проведения. 
 

Практическое занятие 7 

 

ТЕМА – Основы организации и проведения практических занятий и 

лабораторных работ в вузе. 

 

Вопросы 
1. Практические занятия в вузе: сущность, особенности подготовки и 

проведения. 

2. Лабораторная работа как разновидность практического занятия. 
 

Практическое занятие 8 

 

ТЕМА – Игровые методы проведения учебных занятий. 

 

Вопросы 
1. Дидактические основы организации и проведения игрового обучения 

в вузе 

2. Особенности организации учебных занятий с использованием 

различных форм и методов игрового обучения. 
 

Практическое занятие 9 

 

ТЕМА – Метод самостоятельной работы, особенности его 

использования в вузе. 
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Вопросы 

1. Самостоятельная работа обучающихся под руководством 

преподавателя 

2. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели высшего образования и их отражение в государственных образовательных 

стандартах. 

2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения. 

3. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

процессе вуза. 

4. Активизация познавательной деятельности в процессе обучения. 

5. Понятие и характеристика педагогических методов в высшей школе. 

6. Классификация и условия выбора методов обучения. 

7. Педагогический процесс: образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. 

8. Понятие средств обучения, их характеристика и классификация. 

9. Материально-техническое оснащение учебного процесса в вузе.  

10. Понятие о формах организации педагогического процесса в вузе. 

11. Лекции  и лабораторно-практические занятия: их место в учебном процессе 

вуза, виды и формы их проведения. 

12. Игровые методы обучения в вузе. Структурные компоненты дидактической 

игры. 

13. Метод проблемного обучения. Типы педагогических проблемных ситуаций.  

14. Активные и интерактивные методы обучения в вузе. 

15. Применение модульной технологии в процессе вузовского обучения.  

16. Характеристика дистанционного обучения: положительные стороны и 

затруднения. 

17. Функции и виды педагогического контроля.  

18. Методика тестового контроля: требования к тестам, виды тестовых заданий.  

19. Профессиограмма преподавателя высшей школы. 

20. Содержание, виды и индивидуальный стиль педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Научные знания как основа учебного курса.  

2. Проблема формирования научных понятий.  

3. Технология разработки учебного курса. Проектирование 

содержания лекционных курсов.  

4. Структурирование текста лекции.  

5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  

6. Взаимосвязь лекционных и практических занятий.  

7. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  

8. Печатные и электронные источники знаний.  

9. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 

личности обучаемых. 

10. Педагогическая практика студентов.  

11. Основные принципы педагогического контроля в российской 

высшей школе.  

12. Проверка и оценивание знаний в высшей школе.  

13. Виды и формы проверки знаний.  

14. Рейтинговый контроль.  

15. Тестовый контроль знаний. Виды и формы тестовых заданий.  

16. Правила составления тестовых заданий.  

17. Пути повышения объективности педагогического контроля.  

18. Тест как система заданий для объективной оценки уровня и 

структуры знаний студентов.  

19. Диагностика и коррекция знаний в высшей школе.  

20. Государственный контроль за деятельностью высшего учебного 

заведения. Лицензирование. Государственная аттестация. Государственная 

аккредитация. 
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https://urait.ru/bcode/453318 

2. Макарова, Н. С.  Дидактика высшей школы. От классических 

оснований к постнеклассическим перспективам : монография / 

Н. С. Макарова, Н. А. Дука, Н. В. Чекалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 172 с. – (Актуальные монографии). – 

ISBN 978-5-534-10420-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/456295 

 

Дополнительная литература 

1. Аннушкин, Ю. В.  Дидактика : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Аннушкин, О. Л. Подлиняев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 165 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-

534-06433-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455075 

2. Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе : учебно-

практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – 

Москва : Издательство Юрайт, –2020. – 315 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-02190-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450099 

3. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум 

для вузов / Н. Г. Милорадова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 307 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08986-8. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452094 

4. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. Е. Высоков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3528-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/466883 

5. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика : учебник 

для студентов высших учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, 

Розум, Сергей Иванович. – СПб. : Питер, 2014. - 624 с. : ил. – (Учебник для 

вузов). – ISBN 978-5-496-00787-0 : 420-00. – Текст (визуальный) : 

непосредственный 

6. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров : учеб. пособие / В.П. 

Симонов. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. – 320 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. – 

https://urait.ru/bcode/453318
https://urait.ru/bcode/456295
https://urait.ru/bcode/455075
https://urait.ru/bcode/450099
https://urait.ru/bcode/452094
https://urait.ru/bcode/466883
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ISBN 978-5-9558-0336-4. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982777 

7. Столяренко, Людмила Дмитриевна.   Психология и педагогика : 

учебник / Столяренко, Людмила Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, 

Столяренко, Владимир Евгеньевич. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 636 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-21846-4 : 387-00. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

8. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : учеб. 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки 51.04.01 

«Культурология», 51.04.02 «Народная художественная культура», 51.04.03 

«Социально-культурная деятельность», 51.04.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», 51.04.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника: 

магистр / Н.В. Костюк. - Кемерово; Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. – 136 

с. – ISBN 978-5-8154-0349-9. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041748 

9. Косолапова, Л. А. Методика преподавания педагогики в высшей 

школе : учебное пособие / Л. А. Косолапова. – Пермь : ПГГПУ, 2016. – 144 с. 

– ISBN 978-5-85218-857-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/129517 

 

Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и 

издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009. –  Рязань, 

2020 – Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». – URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». – URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. – URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp. 

 

https://znanium.com/catalog/product/982777
https://znanium.com/catalog/product/1041748
https://e.lanbook.com/book/129517


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  

по дисциплине  

 

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
для обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,  

направленность (профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов  

животноводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2022  

 

 



2 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работе по дисциплине 

«Методика профессионально направленного обучения в высшей школе»  для 

обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. 

 

 
Разработчик: заведующий  кафедрой гуманитарных дисциплин  
                                                                                     ( кафедра)                                                   
 

____________________________ __________________Лазуткина Л.Н._________________ 
                   (подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 09 марта 2022 г., протокол №7а. 

 
  

Заведующий  кафедрой гуманитарных дисциплин  
                                                                                     ( кафедра)                                                   
 

____________________________ __________________Лазуткина Л.Н._________________ 
                   (подпись)                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 
 

 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................... 4 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ........................................... 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ...................................................................... 10 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ ........................................................................................................... 11 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............ 13 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 14 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ .............................................................................................. 15 

ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины «Методика профессионально направлен-

ного обучения в высшей школе» является сформировать у слушателей систе-

му знаний и навыков организации учебного процесса в высшей школе, об ос-

новных дидактических понятиях и их содержании, а также приобретение 

навыков осуществления профессионально направленного образования. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

изучить общие вопросы методики высшего образования и применения 

дидактических закономерностей и нормативов при подготовке специалиста; 

изучить вопросы проектирования содержания образовательного про-

цесса и методических средств; 

выработать умения выполнять педагогические проекты по методике 

обучения отдельным предметам; 

сформировать умения проведения учебных занятий, приобрести опыт 

внедрения педагогических методов и технологий в учебный процесс. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. По очной форме 

Раздел 1. Введение в методику профессионального обучения 

Совокупность методических знаний и умений, необходимых для обеспе-

чения дидактического процесса в образовательной организации высшего 

образования. 

Процесс формирования содержания профессионального образования. 

Основные нормативные документы, отражающие содержание подго-

товки специалистов. Понятие о ФГОС ВО, профессиональном стандарте.  

Структура основной образовательной программы. Учебный план. 

Учебно-методический комплекс дисциплины. Структура, принципы 

построения, план анализа учебно-программной документации. 

Самостоятельная методическая работа. Изучение дидактических теорий 

и новейших концепций обучения и воспитания. Самоанализ своей 

деятельности. Методика составления методических разработок для 

обучающихся и преподавателей. 

 

Раздел 2. Основы дидактики высшей школы 

Дидактическая деятельность преподавателя. Сущность и функции 

дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура 

и содержание. Уровни и формы осуществления дидактической деятельности. 

Субъекты взаимодействия в образовательном процессе. 

Коммуникативные ситуации в ходе обучения. Основные педагогические 

способности. 

 

Раздел 3. Методы и технологии обучения в образовательном 

процессе 

Специфика реализации принципов дидактики в высшем образовании. 

Общедидактические принципы.  Частнометодические принципы. Специфика 

реализации принципа системности обучения в высшей школе. 

Методологический и мировоззренческий компоненты высшего образования. 

Проблема познавательных затруднений в контексте идеи дополнительности 

педагогического исследования. Научные основы реализации принципа 

наглядности при изучении различных предметов в высшей школе. Процесс и 

стиль педагогического взаимодействия. 

Методы обучения. Методические системы обучения. Личностно 

ориентированное и традиционное образование. 

Педагогические технологии. Технология проведения учебных дискуссий. 

Технология модульного обучения. Технология проектного обучения. 

Технология проблемного обучения. Технология учебной деловой игры. 

Технология анализа конкретных ситуаций (case-study). Технология развития 

критического мышления учащихся. 

Организационные формы обучения. 
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Понятие, классификация, характеристика форм обучения. Основные 

элементы занятия и их характеристика. Методическая, дидактическая и 

логико-психологическая подструктура занятия. Деятельность преподавателя 

по проведению дидактико-методического анализа и подготовке занятия. 

Современные требования к занятию с обучающимися. Сущность и структура 

методического анализа учебного материала. 

Дидактические основы информационно-технологического обеспечения 

учебного процесса в вузе. Сущность информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса. Специальная профессионально-

ориентированная обучающая среда как основа информационно-

технологического обеспечения учебного процесса. 

Результаты обучения. Сформированность компетенций.  

Педагогический контроль. Основные задачи педагогического контроля. 

Педагогические требования к контролю. Функции и виды педагогического 

контроля. 
 

2. По заочной форме 
 

Раздел 1. Введение в методику профессионального обучения 

 

Методика профессионального обучения как научная отрасль 

педагогики и учебная дисциплина. Методика профессионального обучения 

как учебная дисциплина, ее объект, предмет, цели и задачи.  Специфика 

методики профессионального обучения как научной области педагогического 

знания. Основные понятия методики профессионального обучения и 

методическая терминология. 

Значение методического знания для преподавательской деятельности. 

Структура дисциплины. Особенности практикума методики профессио-

нального обучения. Перспективы развития методики профессионального 

обучения. 

Высшее образование. Основные типы учебных заведений системы 

высшего образования РФ.  Сущность и закономерности образовательного 

процесса в вузе.  Характеристика основных компонентов и этапов высшего 

образования. 

Основные нормативные и законодательные документы системы высшего 

образования. Нормативные документы, регулирующие образовательный 

процесс вуза.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

(бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Методическая работа как один из видов деятельности преподавателя 

вуза. Цели, задачи методической деятельности преподавателя. Направления 

методической работы. Результаты методической деятельности. 

Виды методической деятельности. Индивидуальная методическая 

работа. Коллективные формы методической работы: педагогические чтения, 
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семинары, инструктивно-методические совещания, курсы повышения 

квалификации и т.д. 

Совокупность методических знаний и умений, необходимых для обеспе-

чения дидактического процесса в образовательной организации высшего 

образования. 

Процесс формирования содержания профессионального образования. 

Основные нормативные документы, отражающие содержание подго-

товки специалистов. Понятие о ФГОС ВО, профессиональном стандарте.  

Структура основной образовательной программы. Учебный план. 

Учебно-методический комплекс дисциплины. Структура, принципы 

построения, план анализа учебно-программной документации. 

Самостоятельная методическая работа. Изучение дидактических теорий 

и новейших концепций обучения и воспитания. Самоанализ своей 

деятельности. Методика составления методических разработок для 

обучающихся и преподавателей. 

 

Раздел 2. Основы дидактики высшей школы 

 

Организационно-педагогические основы обучения. Педагогический 

процесс как система и целостное явление. Понятие о педагогических 

системах. Дидактические принципы. 

Обучение как способ организации педагогического процесса в вузе. 

Общая характеристика процесса обучения. Система дидактических 

принципов и их содержание 

Дидактическая деятельность преподавателя. Сущность и функции 

дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура 

и содержание. Уровни и формы осуществления дидактической деятельности. 

Субъекты взаимодействия в образовательном процессе. 

Коммуникативные ситуации в ходе обучения. Основные педагогические 

способности. 

 

Раздел 3. Методы и технологии обучения в образовательном 

процессе 

 

Специфика реализации принципов дидактики в высшем образовании. 

Общедидактические принципы.  Частнометодические принципы. Специфика 

реализации принципа системности обучения в высшей школе. 

Методологический и мировоззренческий компоненты высшего образования. 

Проблема познавательных затруднений в контексте идеи дополнительности 

педагогического исследования. Научные основы реализации принципа 

наглядности при изучении различных предметов в высшей школе. Процесс и 

стиль педагогического взаимодействия. 

Методы, формы и средства обучения в высшей школе. Методы обучения: 

сущность, функции и 
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классификация. Характеристика основных форм и средств обучения. 

Традиционный и инновационный  подходы в обучении. Традиционная 

когнитивная модель. Инновационная личностно-развивающая модель. 

Инновационные методы обучения. 

Методы обучения. Методические системы обучения. Личностно 

ориентированное и традиционное образование. 

Педагогические технологии. Технология проведения учебных дискуссий. 

Технология модульного обучения. Технология проектного обучения. 

Технология проблемного обучения. Технология учебной деловой игры. 

Технология анализа конкретных ситуаций (case-study). Технология развития 

критического мышления учащихся. 

Педагогические технологии в системе высшего образования. 

Педагогическая технология: сущность, содержательная характеристика и 

структура. Современные педагогические технологии. 

Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной 

технологии обучения в вузе. Целеполагание, отбор и структурирование 

содержания учебного материала как важнейшие этапы проектирования 

технологии обучения. Определение требуемых уровней усвоения изучаемого 

материала, обоснование системы управления познавательной деятельностью 

обучающихся в рамках технологии обучения. 

Организационные формы обучения. 

Понятие, классификация, характеристика форм обучения. Основные 

элементы занятия и их характеристика. Методическая, дидактическая и 

логико-психологическая подструктура занятия. Деятельность преподавателя 

по проведению дидактико-методического анализа и подготовке занятия. 

Современные требования к занятию с обучающимися. Сущность и структура 

методического анализа учебного материала. 

Лекция как ведущий метод изложения учебного материала. 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения. Нетрадиционные виды подачи 

лекционного материала, особенности их организации и проведения 

Семинар как метод обсуждения учебного материала. Сущность, 

особенности подготовки, организации и проведения семинара в вузе. 

Разновидности семинарских занятий в высшей школе, особенности их 

проведения. 

Основы организации и проведения практических занятий и 

лабораторных работ в вузе. Практические занятия в вузе: сущность, 

особенности подготовки и проведения. Лабораторная работа как 

разновидность практического занятия. 

Игровые методы проведения учебных занятий. Дидактические основы 

организации и проведения игрового обучения в вузе. Особенности 

организации учебных занятий с использованием различных форм и методов 

игрового обучения. 
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Метод самостоятельной работы, особенности его использования в вузе. 

Самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

Консультирование как особая форма учебной работы в вузе 

Дидактические основы информационно-технологического обеспечения 

учебного процесса в вузе. Сущность информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса. Специальная профессионально-

ориентированная обучающая среда как основа информационно-

технологического обеспечения учебного процесса. 

Результаты обучения. Сформированность компетенций.  

Педагогический контроль. Основные задачи педагогического контроля. 

Педагогические требования к контролю. Функции и виды педагогического 

контроля. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она 

включает в себя изучение лекционного материала, литературы, подготовку 

докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя.  

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

– изучение теоретического материала по учебной и научной литерату-

ре, периодическим изданиям и др.; 

– выполнение самостоятельных заданий, связанных с: 

подготовкой к практическим занятиям и коллоквиумам (изучение тео-

ретического материала по курсу с использованием текстов лекций и допол-

нительной литературы); 

подготовкой докладов по темам дисциплины; 

сбором информации и её анализом для выполнения практических зада-

ний; 

подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углуб-

ления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях, коллоквиу-

мах, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего за-

дания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих 

изученной тематике практических заданий, предложенных в различной фор-

ме, самостоятельное изучение тем. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на практических занятиях, заслушивания сообще-

ний и докладов, проверки результативности выполнения практических зада-

ний. 

Устные формы контроля помогают оценить уровень владения аспиран-

тами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную терми-

нологию и основные понятия дисциплины, передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают преподавате-

лю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией 

и навыки ее практического применения, научным стилем изложения, для ко-

торого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и от-

влеченность, насыщенность фактической информацией.  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ДОКЛАДОВ 
 

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по 

основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

Целесообразно подготовить тезисы доклада, где выделить ключевые 

идеи и понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В до-

кладе следует обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, 

может вызвать дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам пораз-

мышлять над поставленными вами вопросами. 

Целесообразно текст не читать, а только держать его перед собой как 

план. В тексте, если необходимо, выделить маркерами акценты, термины, 

примеры. 

Все научные термины, слова иностранного происхождения необходимо 

проработать в словарях, уметь интерпретировать смысл применяемых терми-

нов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам. 

Фамилии учёных называть с именами отчествами. Понимать, в какую 

эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные заслуги пе-

ред наукой. 

При подготовке основного доклада необходимо использовать различ-

ные источники. Обязательно указать, чьи работы были изучены и какие тол-

кования по данной проблеме нашли отражения у различных авторов. Струк-

турируя изученный вами материал, целесообразно применить высший уро-

вень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если 

материал представляется в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, 

моделей. 

Оформление доклада 

 

1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

через полтора интервала.  

2. Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) – 14. Тип шрифта –

Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста. Основной текст обязательно вы-

равнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру. 

3. Размер абзацного отступа (красной строки) – 1,25 см. 

4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа 

без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта – Times New Roman. Титульный 

лист и оглавление включается в общую нумерацию, номер на них не ставит-

ся. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются. 
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Библиографическое оформление 

 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использован-

ных источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стан-

дартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый но-

мер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквоз-

ная. 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

- нормативно-правовые акты. 

- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,  

статьи из сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Распо-

ложение документов – в порядке алфавита фамилий авторов или названий 

документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях 

одного автора должны быть собраны вместе. 

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-

справочники) 

- иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Распо-

ложение документов - в порядке алфавита. 

- описание электронных ресурсов  

 

Пример: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения  [Элек-

тронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/ 

3. Социально-гуманитарные знания : науч.-образовательный журн. / 

учредители : Министерство образования и науки РФ. – М. : Автономная не-

коммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015. 

4. Sagan S. D., Waltz K. N. The Spread of Nuclear Weapons, a Debate Re-

newed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/ (Дата обращения – 

12.05.2014). 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Инновационное обучение в высшей школе.  

2. Информатизация образовательного процесса.  

3. Формирование профессионала как цель преподавания научных 

дисциплин.  

4. Основные тенденции развития высшего образования в России. 

5. Профессиональные образовательные программы.  

6. Государственный стандарт.  

7. Учебный план и программы преподавания дисциплин.  

8. Формирование профессионала как цель преподавания научных 

дисциплин.  

9. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования. 

10. Сущность, структура и движущие силы обучения.  

11. Принципы обучения.  

12. Методы активизации и интенсификации обучения в выс-шей школе.  

13. Проблемное обучение в вузе.  

14. Развивающее обучение в вузе.  

15. Эвристические технологии обучения.  

16. Технологии дистанционного образования. 

17. Лекция в вузе.  

18. Семинары и просеминары в вузе.  

19. Практические и лабораторные занятия.  

20. Управление самостоятельной работой студентов: подго-товка 

студентов к занятиям, изучение литературы.  

21. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ и проектов.  

22. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели высшего образования и их отражение в государственных образовательных 

стандартах. 

2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения. 

3. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

процессе вуза. 

4. Активизация познавательной деятельности в процессе обучения. 

5. Понятие и характеристика педагогических методов в высшей школе. 

6. Классификация и условия выбора методов обучения. 

7. Педагогический процесс: образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. 

8. Понятие средств обучения, их характеристика и классификация. 

9. Материально-техническое оснащение учебного процесса в вузе.  

10. Понятие о формах организации педагогического процесса в вузе. 

11. Лекции  и лабораторно-практические занятия: их место в учебном процессе ву-

за, виды и формы их проведения. 

12. Игровые методы обучения в вузе. Структурные компоненты дидактической 

игры. 

13. Метод проблемного обучения. Типы педагогических проблемных ситуаций.  

14. Активные и интерактивные методы обучения в вузе. 

15. Применение модульной технологии в процессе вузовского обучения.  

16. Характеристика дистанционного обучения: положительные стороны и затруд-

нения. 

17. Функции и виды педагогического контроля.  

18. Методика тестового контроля: требования к тестам, виды тестовых заданий.  

19. Профессиограмма преподавателя высшей школы. 

20. Содержание, виды и индивидуальный стиль педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Научные знания как основа учебного курса.  

2. Проблема формирования научных понятий.  

3. Технология разработки учебного курса. Проектирование 

содержания лекционных курсов.  

4. Структурирование текста лекции.  

5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  

6. Взаимосвязь лекционных и практических занятий.  

7. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  

8. Печатные и электронные источники знаний.  

9. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 

личности обучаемых. 

10. Педагогическая практика студентов.  

11. Основные принципы педагогического контроля в российской 

высшей школе.  

12. Проверка и оценивание знаний в высшей школе.  

13. Виды и формы проверки знаний.  

14. Рейтинговый контроль.  

15. Тестовый контроль знаний. Виды и формы тестовых заданий.  

16. Правила составления тестовых заданий.  

17. Пути повышения объективности педагогического контроля.  

18. Тест как система заданий для объективной оценки уровня и 

структуры знаний студентов.  

19. Диагностика и коррекция знаний в высшей школе.  

20. Государственный контроль за деятельностью высшего учебного 

заведения. Лицензирование. Государственная аттестация. Государственная 

аккредитация. 



16 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инноваци-

ям : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 151 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00830-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453318 

2. Макарова, Н. С.  Дидактика высшей школы. От классических осно-

ваний к постнеклассическим перспективам : монография / Н. С. Макарова, 

Н. А. Дука, Н. В. Чекалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. – 172 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-534-

10420-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/456295 

 

Дополнительная литература 

1. Аннушкин, Ю. В.  Дидактика : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Аннушкин, О. Л. Подлиняев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. – 165 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

06433-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455075 

2. Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе : учебно-

практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – 

Москва : Издательство Юрайт, –2020. – 315 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-02190-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450099 

3. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум 

для вузов / Н. Г. Милорадова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 307 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08986-8. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452094 

4. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. Е. Высоков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3528-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/466883 

5. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика : учебник 

для студентов высших учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, 

Розум, Сергей Иванович. – СПб. : Питер, 2014. - 624 с. : ил. – (Учебник для 

вузов). – ISBN 978-5-496-00787-0 : 420-00. – Текст (визуальный) : непосред-

ственный 

6. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инноваци-

онный курс для подготовки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. – 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. – 320 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. – ISBN 978-5-

9558-0336-4. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982777 

https://urait.ru/bcode/453318
https://urait.ru/bcode/456295
https://urait.ru/bcode/455075
https://urait.ru/bcode/450099
https://urait.ru/bcode/452094
https://urait.ru/bcode/466883
https://znanium.com/catalog/product/982777


17 

 

7. Столяренко, Людмила Дмитриевна.   Психология и педагогика : 

учебник / Столяренко, Людмила Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, 

Столяренко, Владимир Евгеньевич. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 636 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-21846-4 : 387-00. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

8. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : учеб. по-

собие для обучающихся по направлениям подготовки 51.04.01 «Культуроло-

гия», 51.04.02 «Народная художественная культура», 51.04.03 «Социально-

культурная деятельность», 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культур-

ного и природного наследия», 51.04.06 «Библиотечно-информационная дея-

тельность», квалификация (степень) выпускника: магистр / Н.В. Костюк. - 

Кемерово; Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. – 136 с. – ISBN 978-5-8154-

0349-9. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041748 

9. Косолапова, Л. А. Методика преподавания педагогики в высшей 

школе : учебное пособие / Л. А. Косолапова. – Пермь : ПГГПУ, 2016. – 144 с. 

– ISBN 978-5-85218-857-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/129517 

 

Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и 

издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009. –  Рязань, 

2020 – Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». – URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». – URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. – URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1041748
https://e.lanbook.com/book/129517


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

 

 
Факультет экономики и менеджмента 

 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

Тексты лекций 

по дисциплине «Методика профессионально направленного 

 обучения в высшей школе»  

направление подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2022 

 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ ................................ 5 

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ ........................................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДИКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 6 

Лекция 1. Методика профессионального обучения как научная отрасль 

педагогики и учебная дисциплина. ........................................................................... 6 

Лекция 2. Высшее образование. .............................................................................. 10 

Лекция 3. Методическая работа как один из видов деятельности преподавателя 

вуза. ............................................................................................................................. 13 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ .................................... 19 

Лекция 1. Организационно-педагогические основы обучения. ........................... 19 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ .......................................................................... 26 

Лекция 1. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. ..................... 26 

Лекция 2. Традиционный и инновационный  подходы в обучении. ................... 28 

Лекция 3. Педагогические технологии в системе высшего образования. .......... 32 

Лекция 4. Проектирование и конструирование профессионально-

ориентированной технологии обучения в вузе. ..................................................... 35 

Лекция 5. Дидактические основы оценки эффективности применения в вузе 

технологии обучения. ............................................................................................... 43 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Методика профессионально направленного обучения в 

высшей школе» является сформировать у слушателей систему знаний и навыков организации 

учебного процесса в высшей школе, об основных дидактических понятиях и их содержании, а 

также приобретение навыков осуществления профессионально направленного образования. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

изучить общие вопросы методики высшего образования и применения дидактических за-

кономерностей и нормативов при подготовке специалиста; 

изучить вопросы проектирования содержания образовательного процессса и методиче-

ских средств; 

выработать умения выполнять педагогические проекты по методике обучения отдельным 

предметам; 

сформировать умения проведения учебных занятий, приобрести опыт внедрения педаго-

гических методов и технологий в учебный процесс. 

 

2. Содержание лекций по дисциплине 
№ 

п/п 

Тема лекции Учебные вопросы Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Методика профессио-

нального обучения как 

научная отрасль педаго-

гики и учебная дисципли-

на 

 

1. Методика профессионального обучения как 

учебная дисциплина, ее объект, предмет, цели и 

задачи.   

2. Специфика методики профессионального обуче-

ния как научной области педагогического знания.  

3. Основные понятия методики профессионального 

обучения и методическая терминология. 

2 

2 Высшее образование 1. Основные типы учебных заведений системы 

высшего образования РФ.  

2. Сущность и закономерности образовательного 

процесса в вузе.  

3. Характеристика основных компонентов и этапов 

высшего образования. 

2 

3  Методическая работа как 

один из видов деятельно-

сти преподавателя вуза 

1. Цели, задачи методической деятельности препо-

давателя. 

2. Направления методической работы. 

3. Результаты методической деятельности. 

2 

4 Организационно-

педагогические основы 

обучения 

 

1. Педагогический процесс как система и целост-

ное явление. 

2. Понятие о педагогических системах.  

3. Дидактические принципы. 

2 

5 Методы, формы и сред-

ства обучения в высшей 

школе 

1. Методы обучения: сущность, функции и 

классификация. 

2. Характеристика основных форм и средств обу-

чения. 

2 

6 Традиционный и иннова-

ционный  подходы в обу-

чении 

1. Традиционная когнитивная модель. 

2. Инновационная личностно-развивающая модель. 

3. Инновационные методы обучения. 

2 



7 Педагогические техноло-

гии в системе высшего 

образования 

1. Педагогическая технология: сущность, содержа-

тельная 

характеристика и структура. 

2. Современные педагогические технологии. 

2 

8 Проектирование и кон-

струирование профессио-

нально-ориентированной 

технологии обучения в 

вузе 

1. Целеполагание, отбор и структурирование 

содержания учебного материала как важнейшие 

этапы проектирования технологии обучения. 

2. Определение требуемых уровней усвоения 

изучаемого материала, обоснование системы 

управления познавательной деятельностью 

обучающихся в рамках технологии обучения. 

2 

 Дидактические основы 

оценки эффективности 

применения в вузе техно-

логии обучения 

1. Контроль и оценка эффективности учебного 

процесса: сущность, содержание и организация. 

2. Педагогическое тестирование как средство 

повышения качества контроля и оценки эффектив-

ности учебного процесса. 

3. Основы рейтингового контроля эффективности 

учебного процесса в вузе. 

2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

 

При чтении лекции необходимо акцентировать внимание обучающихся на 

новых теоретических понятиях, разъяснять значение терминов. 

Нужно контролировать степень понимания обучающимися лекционного ма-

териала методом постановки узкоспециальных вопросов, затрагивающих опреде-

лённые моменты предыдущей лекции, что позволит продемонстрировать логиче-

скую взаимосвязь представляемой информации.  

Вступительная часть лекции не предназначена для записи, а ставит своей це-

лью подготовить аудиторию к восприятию последующего материала. Для активи-

зации познавательного интереса все теоретические положения сопровождаются 

многочисленными комментариями, примерами и иллюстрациями.  

С целью достижения целостности восприятия обязательными являются крат-

кие выводы по каждому учебному вопросу и плавный, логичный переход от одного 

вопроса к другому. Сквозной контроль активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, исключая механическое записывание. 

Наиболее значимая учебная информация требует обязательной записи. До-

полнительная информация доводится до обучающихся в устной форме и требует 

организации диалога с аудиторией, учитывая ее реакцию на материал лекции, с це-

лью активизации мыслительной деятельности обучающихся. 



ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДИКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Лекция 1. Методика профессионального обучения как научная отрасль педа-

гогики и учебная дисциплина.  

Вопросы: 

1. Методика профессионального обучения как учебная дисциплина, ее объект, 

предмет, цели и задачи.   

2. Специфика методики профессионального обучения как научной области педаго-

гического знания.  

3. Основные понятия методики профессионального обучения и методическая тер-

минология. 
 

1. Методика профессионального обучения как учебная дисциплина, ее объект, 

предмет, цели и задачи.   
Методика как специальная отрасль педагогических знаний в России начала развиваться с 

1789 г. Толчком для ее развития послужила реформа народной школы. За сравнительно короткий 

срок – к 1800 г. было создано более 70 учебно-методических пособий. История развития методи-

ки профессионального обучения началась с появления в 1868 г. первых научно обоснованных 

программ производственного обучения, которые благодаря методическому творчеству русских 

инженеров В.П.Маркова и Д.К.Советкина стали основой русской системы производственного 

обучения.  

В настоящее время происходят интересные изменения в структуре методического знания. 

В наиболее развитых методиках обучения общеобразовательным дисциплинам выделяются зако-

номерности обучения предмету – дидактика учебного предмета. Эти процессы характерны для 

методик обучения русскому языку, математике, физике, иностранному языку.  

Развитие методики профессионального обучения происходит по двум относительно само-

стоятельным направлениям. Наиболее развита методика производственного обучения. На ее ос-

нове сформировалась теория профессионального обучения. Относительно самостоятельно разви-

ваются частные методики преподавания технических дисциплин: электротехники, черчения, тех-

нической механики и т.д. Вместе с тем нельзя не отметить, что методики преподавания техниче-

ских дисциплин по своему научному уровню еще далеки от методик преподавания общеобразо-

вательных предметов. Объясняется это многими причинами. Отметим главные из них.  

Во-первых, закономерности формирования технических понятий и профессиональных 

умений и навыков в профессиональной школе исследованы не в полной мере.  

Во-вторых, теоретические основы методической деятельности педагога профессионально-

го образования не исследованы до сих пор, поэтому она часто представляется как обучающая де-

ятельность педагога-предметника.  

В-третьих, слабо обобщаются методические системы педагогов и мастеров производ-

ственного обучения по различным предметам профессионального образования.  

В-четвертых, отсутствуют изданные методики, дидактические материалы по техническим 

предметам.  

Как будет происходить дальнейшее развитие методики профессионального обучения? 

Думается, что две линии развития – методики преподавания технических дисциплин и методики 

производственного обучения – сохранятся. Однако доминировать будет тенденция, отражающая 

взаимосвязи теоретической подготовки и производственного обучения. Наиболее ярко эта тен-

денция проявилась в технологиях обучения.  



Технология обучения – это феномен современного обучения, в котором объединены, вза-

имосвязаны, интегрированы в единую систему теория, искусство обучения и методика. В ней до-

стигается единство методического конструирования, применения ТСО и практики обучения. В 

технологиях обучения явно прослеживается инструментальная основа методической деятельно-

сти, для них необходима разработка разнообразных средств обучения. Причем конкретная тех-

нология требует разработки только ей присущих средств обучения. Например, модульная техно-

логия обучения требует разработки учебных элементов, обучающих модулей, разнообразных 

блоков: информационного, исполнительского, контролирующего, методического и т.д. Модуль-

ное обучение при формировании профессиональных умений и навыков требует разработки мо-

дулей трудовых навыков (МТН), МТН-программ и т.д. В технологии дистанционного обучения 

существуют свои инструментальные средства разработки и особенности их применения в учеб-

ном процессе.  

Применение технологий обучения в подготовке специалистов в различных типах учебных 

заведений требует дальнейшего развития методической деятельности и теории методического 

знания в профессиональном обучении.   

 

2. Специфика методики профессионального обучения как научной области 

педагогического знания.  
Методика профессионального обучения является важнейшим компонентом профессио-

нальной подготовки педагогов профессиональной школы. Методические знания обслуживают 

профессиональную деятельность преподавателя и мастера производственного обучения, тесно 

связаны с приемами, методами этой деятельности и, конечно же, с личностью самого педагога и 

его творчеством.  

Какой педагог становится любимым у своих учеников? Этот вопрос постоянно задается 

студентам университета и учащимся профессионально-технических училищ. И все они на первое 

место среди качеств, которыми должен обладать педагог, ставят знание своего предмета. Однако 

высшее образование не обеспечивает полной системы профессиональных знаний по всем про-

фессиям. Известны случаи, когда студенты на педагогической практике затрудняются проводить 

занятия по специальным дисциплинам. Отсюда огромный спрос у молодых педагогов на методи-

ческие разработки, в которых дается не методическая система обеспечения формирования новых 

знаний, а раскрывается готовое содержание учебного материала.  

Очевидно, проблема состоит не в том, чтобы педагоги профессионального обучения изу-

чили содержание всех технических дисциплин, включенных в учебные планы профессиональных 

училищ, а в том, чтобы научить работать с учебным материалом, приемам и методам формиро-

вания технических знаний и профессиональных умений и навыков.  

Часто в профессиональное училище приходит специалист высокой квалификации, отлич-

но знающий свой предмет, автор нескольких изобретений, но означает ли это, что будет обеспе-

чена плодотворная работа учащихся на уроке? Не всегда. Для организации учебного процесса 

нужно хорошо знать не только учебный предмет, но и закономерности учебного процесса, пси-

хологию учебной деятельности учащихся. Соединение знания предмета со знаниями процесса 

обучения не происходит автоматически. Немало хороших инженеров, мастеров производства 

уходят из профессиональных учебных заведений из-за того, что не могут организовать учебный 

процесс по предмету.  

Для того чтобы представить теоретическую систему знаний по методике профессиональ-

ного обучения, необходимо определить объект, предмет, построение понятийно-

терминологического аппарата, методы изучения практики работы педагогов. Объектом познания 

методики профессионального обучения является процесс обучения определенному предмету в 

учебном заведении. Например, если речь идет о методике обучения электротехнике в начальном 

профессиональном образовании, то объектом методического познания является процесс обуче-

ния электротехнике, т. е. цели изучения этого предмета, содержание программы, методы и фор-

мы организации учебно-познавательной деятельности учащихся и результаты обучения. В то же 

время процесс обучения – объект изучения педагогики профессионального обучения. Общность 



объектов познания методики и педагогики указывает на единую природу методических и педаго-

гических знаний. Однако в чем отличие методики от педагогики?  

Различия методики обучения и педагогики следует искать в сущности обучающей дея-

тельности педагога-предметника и методической деятельности педагога-методиста. Предметом 

деятельности педагога-предметника является организация процесса обучения по предмету (рис. 

1). Преподаватель-предметник организует когнитивную (учебную) деятельность учащихся на ос-

нове содержания и соответствующих методов обучения. Результатами обучающей деятельности 

являются обученный учащийся, его система профессиональных знаний и умений, развитая лич-

ность и профессиональные способности.  

Преподаватель-методист организует взаимодействие деятельности преподавателя-

предметника и деятельности учащихся с целью формирования новых знаний и умений. Взаимо-

действие можно спланировать и организовать с помощью специально разработанных средств, 

применяемых в обучении. Средства обучения в широком смысле оптимизируют процесс обуче-

ния по предмету и обеспечивают получение планируемых результатов обучения на уроке. Сле-

довательно, результатом методической деятельности являются специально разработанные сред-

ства обучения, образующие «канал», по которому происходит регуляция обучающей деятельно-

сти педагога и когнитивной деятельности учащихся по усвоению профессиональных знаний, 

умений и навыков.  

В центре внимания педагогики находятся диалектическое единство, взаимосвязь, интегра-

ция структурных элементов процесса обучения. В методике доминируют вопросы: как обучать? с 

помощью каких средств обучения происходит трансформация содержания обучения в знания и 

умения учащихся?  

Что же является предметом познания методики профессионального обучения? Предмет 

познания методики профессионального обучения – это относительная самостоятельная ветвь пе-

дагогических знаний и умений о конструировании, применении и развитии специальных средств 

обучения, с помощью которых осуществляется регуляция обучающей деятельности преподавате-

ля (мастера производственного обучения) и когнитивной деятельности учащихся по формирова-

нию профессиональных знаний и умений и развитию обучаемых.  

Однако среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными методиками обу-

чения, бытует мнение, что методика является прикладной частью соответствующей науки. Каза-

лось бы, достаточно хорошо знать соответствующую науку, чтобы уметь ее преподавать. В соот-

ветствии с этим мнением методика обучения конкретному предмету – прикладная дисциплина, 

содержащая рецептурные рекомендации о порядке и способах преподавания данной дисципли-

ны. По нашему мнению (мы рассматривали этот вопрос в вводной части), знание предмета – это 

лишь один из факторов реализации методики обучения. Более точное разъяснение кроется в рас-

смотрении объектов познания технических наук и методики обучения. Объектами познания тех-

нических наук являются технические устройства и системы. Методика профессионального обу-

чения не занимается техническими устройствами, не формирует методы их исследования. Объ-

ект ее познания – общественный процесс обучения и воспитания учащихся средствами изучае-

мой науки. Предмет рассмотрения методики профессионального обучения – закономерности ме-

тодической деятельности педагога профессиональной школы по разработке специальных средств 

обучения. 
 

3. Основные понятия методики профессионального обучения и методическая 

терминология. 
Немаловажную роль в развитии практики методической работы педагога и ее теоретиче-

ского осмысления, обоснования играет система понятий и соотносимых с ними терминов. Поня-

тие – это форма мышления, отражающая существенные свойства и связи явлений, это единица 

мышления. Любое познание осуществляется человеком как формирование понятий и их связей. 

Термин – это слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо научное понятие.  

Как и в любой науке, в методике профессионального обучения ее основные понятия слу-

жат фундаментом процесса обучения предмету и в то же время являются показателем уровня ее 



развития. Основанное на опыте развития методики профессионального обучения, научное знание 

формируется в понятиях, в определении этих понятий по законам логики. Построение научного 

знания всегда начинается с введения строгих и точных определений.  

При упорядочении понятийно-терминологического аппарата методики профессионально-

го обучения может быть предложено несколько оснований для классификации. Мы рассмотрим 

классификацию по источникам формирования, в соответствии с которой выделяются три группы 

понятий и терминов К первой группе относятся термины, пришедшие в методику из базовых 

наук: дидактики, теории воспитания, педагогической психологии и др. Понятия и термины, при-

меняемые методикой в преподаваемой науке, т. е. в технических науках, а также смежных с ними 

– физике, математике, образуют вторую группу – методико-технические понятия. К третьей 

группе понятий относятся собственно методические понятия и термины.  

Дидактико-методические понятия. Дидактико-методические понятия используются в ме-

тодиках преподавания разных предметов и варьируются применительно к каждому предмету, 

например в дидактике – цели обучения, развивающее обучение, в методике – цели обучения 

электротехнике, развитие технического мышления.  

Приведем примеры дидактико-методических понятий: формирование технического миро-

воззрения учащихся; наглядность в обучении технической механики; знания учащихся по специ-

альной технологии; содержание предмета по электротехнике и т.д.  

Методико-технические понятия. Вторую группу образуют методико-технические, или 

технико-методические понятия, опирающиеся на техническую и технологическую терминоло-

гию. Ее составляют понятия и термины преподаваемой науки – техники. Они определяют назва-

ния объектов изучения, т.е. разделов, тем или подтем уроков, либо названия технических и тех-

нологических явлений, процессов, которые входят в круг усвоения учащимися, и необходимы 

для решения научно-методических задач и развития методики профессионального обучения. 

Например, в данную группу понятие «электрическая цепь переменного тока» входит не в каче-

стве объекта исследования технической теории, а как методико-техническое понятие – объект 

познания учащимися, часть содержания учебного материала. Содержание этих понятий в мето-

дическом употреблении существенно отличается от технического употребления. Термины в ме-

тодическом употреблении нередко упрощаются ради повышения доступности и варьируются в 

зависимости от уровня подготовки учащихся. При раскрытии содержания методико-технических 

понятий указывается на необходимость отбора учебного материала и типичные методы изучения 

данного содержания. 

Методические понятия. Данные понятия подразделяются на четыре подгруппы.  

1. Методические понятия и термины, являющиеся результатом деления общих дидактико-

методических понятий. Например, «урок производственного обучения по изучению трудовых 

приемов и операций», «обучение кулинарии» (дидактико-методические понятия), «обучение чте-

нию электротехнических схем», «обучение снятию размеров» (методические понятия).  

2. Названия методов, методических приемов, характерных не для дидактики в целом, а для 

обучения техническим дисциплинам. В отличие от первой подгруппы эти термины не являются 

результатом вычленения из дидактико-методических понятий и не имеют с ними прямых преем-

ственных связей. К ним относятся, например, «технический диктант», «описание схемы соедине-

ния элементов в электрических цепях», «построение чертежей деталей», «расчет режимов реза-

ния» и др.  

Одни термины возникли в результате становления методической практики, например 

«устные задачи по сопротивлению материалов», «технический диктант»; другие заимствованы из 

производственной сферы: «инструктаж», «технический эксперимент» и т.д.  

3. Названия различных средств обучения техническим предметам (сюда входят названия 

различных демонстрационных устройств и механизмов, печатных изданий, используемых в про-

цессе обучения), например: «электромонтажная мастерская», «кабинет специальной техноло-

гии», «рабочая тетрадь по методам оптимизации» и др.  

4. Понятия и термины из истории методики профессионально го обучения. В эту подгруп-

пу входит сравнительно небольшое количество понятий, уже не употребляемых в повседневной 



практике обучения: «русская система производственного обучения», «ручной метод обработки 

материалов» и др.  

В методике профессионального обучения могут быть выделены многочисленные явления, 

приемы, методы, понятия которых еще не сформировались и, естественно, нет соответствующих 

им терминов. Не имеют названия многие упражнения в производственном обучении, хотя они 

уже давно сформировались в учебно-инструкционных картах. Не имеют названий и не определе-

ны как понятия уровни сформированости профессиональных знаний и умений. 

 

Лекция 2. Высшее образование. 

Вопросы: 

1. Основные типы учебных заведений системы высшего образования РФ.  

2. Сущность и закономерности образовательного процесса в вузе.  

3. Характеристика основных компонентов и этапов высшего образования. 

 

1. Основные типы учебных заведений системы высшего образования РФ.  
Программы высшего образования реализуются в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Это могут быть образовательные организации высшего образования (вузы)[5] и организации, 

осуществляющие обучение (научные организации)[6].  

Образовательным организациям высшего образования могут устанавливаться категории 

«федеральный университет» и «национальный исследовательский университет», среди которых с 

июля 2013 года выделяются ведущие университеты России по критериям топ-15 вузов РФ по 

критериям Правительства РФ (Минобрнауки). Также действует Ассоциация классических уни-

верситетов России.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» разделяет образователь-

ные организации на типы, но не определяет конкретные виды высших учебных заведений. Закон 

не отменяет тех видов, которые существовали ранее. К вступлению в силу нового закона об об-

разовании (сентябрь 2013 года) в России существует 3 вида образовательных организаций выс-

шего образования:  

университет – высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы 

высшего образования всех уровней по широкому спектру направлений подготовки (специально-

стей), программы подготовки, переподготовки и (или) повышение квалификации работников 

высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников. Университет должен вы-

полнять фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук и яв-

ляться ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

академия – высшее учебное заведение, которое реализует образовательные программы 

высшего образования всех ступеней, осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повыше-

ние квалификации работников высшей квалификации для определённой области научной и 

научно-педагогической деятельности. Академия должна выполнять фундаментальные и при-

кладные научные исследования преимущественно в одной из областей науки или культуры и яв-

ляться ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности. 

институт – высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы высше-

го образования бакалавриата, специалитета, магистратуры (программы аспирантуры не являются 

обязательными для реализации). Институты, так же как и другие вузы, осуществляют подготов-

ку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников, но уже только для определён-

ной области профессиональной деятельности. Институт ведёт фундаментальные и (или) при-

кладные научные исследования, но их широкий спектр не обязателен. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%28%D0%B2%D1%83%D0%B7%29


2. Сущность и закономерности образовательного процесса в вузе.  
Образовательный процесс в высшем учебном заведении – это целенаправленная деятель-

ность руководящего, профессорско-преподавательского и начальствующего состава; учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, студентов, обеспечивающая г 

подготовку квалифицированных специалистов по специальностям и квалификациям, предусмот-

ренным рабочими учебными планами. Общие требования к организации образовательного 

процесса в вузе таковы: 

• организация образовательного процесса регламентирована рабочим учебным планом, 

годовым календарным графиком учебного процесса и расписаниями занятий; 

• вуз самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность проме-

жуточной аттестации студентов; 

• освоение образовательных программ всех видов профессионального образования завер-

шается обязательной итоговой аттестацией выпускников; 

• обязательное научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объективный 

контроль качества подготовки выпускников по завершению уровня образования. 

Основным подразделением высшего учебного заведения, реализующим учебный про-

цесс, является кафедра. 

Конкретные направления деятельности кафедры по обеспечению различных аспектов об-

разовательного процесса регламентированы Положением об организации учебного процесса в 

вузе. 

Одна из важнейших задач преподавательского состава – формирование мотивированного 

отношения обучающихся к процессу получения знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной работы в народном хозяйстве и структурах бизнеса, развитие у обучаемых самостоя-

тельности, инициативы, творческих способностей. 

Профессорско-преподавательский состав высшего учебного заведения имеет право выби-

рать методы, методику, средства обучения и содержательное оформление занятий, проведения 

научных исследований, наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям и обес-

печивающих высокое качество образовательного процесса. 

Основными документами, определяющими организацию и планирование образовательно-

го процесса в высшем учебном заведении, являются рабочие учебные планы, рабочие программы 

и расписание учебных занятий. 

Рабочий учебный план – это руководящий документ, устанавливающий основное со-

держание подготовки специалистов, виды и формы учебной работы, время изучения дисциплин, 

их строгую логическую последовательность и системность в наращивании знаний обучаемых и 

определяющий формы и виды контроля знаний студентов. В рабочем учебном плане в пределах 

установленного срока обучения предусматриваются теоретические и практические занятия, эк-

заменационные сессии, каникулы, все виды учебной практики и итоговой аттестации. 

Рабочая программа– это документ, определяющий содержание и методическое построе-

ние учебной дисциплины. Она разрабатывается по каждой дисциплине рабочего учебного плана 

с учетом специализации, является единой для всех форм обучения. 

В программе дается детальный перечень основных разделов, тем и учебных вопросов, по-

следовательность их изучения, методические и организационные указания об особенностях пре-

подавания дисциплины, исходя из целей и задач обучения, междисциплинарные связи. Програм-

ма должна соответствовать требованиям подготовки кадров соответствующей специальности и 

квалификации, содержание и объем рабочих учебных программ – общему бюджету учебного 

времени, которое отведено на изучение конкретного предмета. 

Рабочие программы разрабатываются кафедрами, проходят внутреннее и внешнее рецен-

зирование, рассматриваются на Методическом и Ученом советах, утверждаются ректором выс-

шего учебного заведения. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного 

процесса. 



Расписание учебных занятий – документ, связывающий в единую систему все звенья и 

элементы образовательного процесса и регламентирующий образовательную работу обучаю-

щихся, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. Распи-

сание составляется учебным отделом на семестр и утверждается ректором высшего учебного за-

ведения. Составление расписания занятий – завершающий этап планирования образовательного 

процесса. В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия, и 

изучаемых тем. Расписание занятий должно соответствовать рабочему учебному плану и рабо-

чим программам, отвечать основным педагогическим требованиям. 

Образовательная деятельность высшего учебного заведения организуется и осуществляет-

ся в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава и са-

мостоятельной, работы студентов. 

 

3. Характеристика основных компонентов и этапов высшего образования. 
Образование - по законодательству РФ - единый  целенаправленный  процесс  воспитания  

и  обучения,  являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции  определенных  объема  и  

сложности  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного, творческого,  физического  и  

(или)  профессионального  развития  человека,  удовлетворения  его образовательных потребно-

стей и интересов. Уровень общего и специального образования обуславливается требованиями 

производства, состоянием науки, техники и культуры, а также общественными отношениями.  

Образование – социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения 

индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного 

общества.  

Образование – в экономическом смысле – отрасль экономики, объединяющая учреждения 

и предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной литера-

туры, подготовкой учительских кадров.  

Понятие образования - весьма сложное и многоаспектное. В самом общем определении 

образование - это процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навы-

ков и умений, развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процес-

сов. Образованным человеком можно назвать такого, который владеет общими идеями, принци-

пами и методами, определяющими общий подход к рассмотрению многообразных фактов и яв-

лений, располагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять изученное к 

возможно большему числу частных случаев; кто приобрел много знаний и, кроме того, привык 

быстро и верно соображать, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное 

направление. 

Следовательно, в понятие образования включены не только знания, навыки и умения как 

результат обучения, но и умения критически мыслить, творить, оценивать с нравственных пози-

ций все происходящее вокруг как процесс бесконечно развертывающийся в деятельности и об-

щении человека с ему же подобными. Достигается это путем включения человека в важнейшие 

виды деятельности. Тем самым под образованием человека (в процессуальном плане) понимается 

следующее. 

Образование - это общественное организуемый и нормируемый процесс (и его результат) 

постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого опы-

та, представляющий собой в онтогенетическом плане становление личности в соответствии в ге-

нетической программой и социализацией личности. 

В своем структурном срезе, образование, как, впрочем, и обучение представляет собой 

триединый процесс, характеризующийся такими его сторонами, как усвоение опыта, воспитание 

качеств поведения, физическое и умственное развитие. Тем самым образование детерминировано 

определенными представлениями о социальных функциях человека. 

Система образования включает в себя: 



1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, 

уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работ-

ников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и орга-

ны местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку ка-

чества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объ-

единения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, до-

полнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реали-

зации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образова-

ния. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального обра-

зования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное обра-

зование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реали-

зации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных про-

грамм, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятель-

ности при получении образования. 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. 

 

Лекция 3. Методическая работа как один из видов деятельности преподавате-

ля вуза. 

Вопросы: 

1. Цели, задачи методической деятельности преподавателя. 

2. Направления методической работы.  

3. Результаты методической деятельности. 

 



1. Цели, задачи методической деятельности преподавателя. 
Методическая работа в университете – это планируемая деятельность его преподавателей 

и сотрудников, направленная на совершенствование существующих, а также разработку и внед-

рение новых принципов, форм и методов организации учебного процесса. 

Методическая работа в университете осуществляется на кафедральном, факультетском и 

университетском уровнях. Общий контроль за организацией методической работы осуществляет 

Научно-методический совет университета. 

Методическая работа в университете регламентируется: 

документами Минобрнауки России; 

приказами и распоряжениями по университету; 

решениями и рекомендациями Учёного совета университета и Научно-методического со-

вета университета; 

планом работы. 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обес-

печение образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение педагоги-

ческого мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы с учётом состояния и пер-

спектив развития промышленных предприятий, организаций, учреждений, для которых универ-

ситет готовит специалистов. 

Основная цель методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса. 

Методическая работа вуза представляет собой комплекс мероприятий, способствующих 

повышению качества профессиональной подготовки выпускников средствами методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ. Данный процесс невозможен без уча-

стия преподавателей. Методическая работа преподавателя – это результат его деятельности в ма-

териалах, излагающие общие подходы, содержание, способы и методы обучения, (программы 

рекомендации, методические комплексы, доклады и т.д.), направленные на повышение профес-

сиональной квалификации и педагогического мастерства, и тем самым, способствующий более 

высокому уровню подготовки молодых специалистов. 

Методическая работа преподавателя планируется заведующим кафедрой на учебный год и 

отражается в индивидуальном плане преподавателя. В содержание её включают элементы всех 

видов методической работы, а её объём, соотношение составляющих видов и конкретное напол-

нение определяются штатной должностью преподавателя. 

Профессор кафедры контролирует методическое обеспечение курируемых дисциплин; 

разрабатывает рабочие программы или руководит разработкой рабочих программ по данным 

дисциплинам; организовывает и руководит учебно-методической и научно-исследовательской 

работой; организовывает и руководит научно-исследовательской работой студентов, принимает 

участие в повышении квалификации педагогических работников кафедры, оказывает методиче-

скую помощь начинающим преподавателям; разрабатывает и представляет на утверждение все 

требуемые виды учебно-методической литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лек-

ций, методические указания и другой методический материал) по читаемым дисциплинам; гото-

вит заключения на учебно-методическую литературу, разрабатываемую на кафедре, в универси-

тете или представляемую на рецензирование из других вузов. 

Доцент кафедры разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

все требуемые виды учебно-методической литературы по читаемым дисциплинам согласно пла-

ну издательской деятельности; разрабатывает рабочие программы по курируемым дисциплинам; 

самостоятельно выбирает и использует методики обучения, учебные пособия, учебники, методы 

оценки знаний студентов; разрабатывает и представляет на рассмотрение заведующему кафедрой 

учебные и научно-методические материалы; передает в собственность университета подготов-

ленные в рамках выполнения служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, ме-

тодические указания, рабочие программы и другие виды методических разработок и интеллекту-

альной собственности. 



Старший преподаватель участвует в разработке образовательных программ, несет ответ-

ственность за реализацию их не в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество подготовки выпускников; обеспечивает выполнение учебных пла-

нов и программ; подготавливает к изданию методические рекомендации, учебники, учебные по-

собия по читаемым дисциплинам; выполняет решения кафедры и распоряжения заведующего 

кафедрой по вопросам методической работы; разрабатывает и предоставляет на рассмотрение 

заведующему кафедрой учебные и научно-методические материалы. 

Комплекс мероприятий методической работы осуществляется в каждом вузе, в любом об-

разовательном пространстве. Методическая работа должна отвечать принципам целесооб-

разности, научности и социальной обусловленности в работе; все положения и выводы должны 

быть научно обоснованы, направлены на развитие современных технологий, форм и методов 

воспитания и обучения, иметь практическую направленность, возможность использования в вузе. 

Методическая работа каждого преподавателя должна стать достоянием всего коллектива, поэто-

му методической работой должен заниматься каждый преподаватель учебного заведения, это его 

должностная обязанность. 

Проблема методической деятельности преподавателя вуза актуализируется в связи с из-

менением образовательного пространства. Целью педагогической деятельности преподавателя 

вуза в современных образовательных условиях является достижение качественного результата - 

бакалавр, специалист, магистр, - что свидетельствует об их профессиональной готовности. От 

качества учебно-методической деятельности преподавателя вуза зависит качество методического 

обеспечения реализуемых в вузе образовательных программ. Внутривузовская система обеспе-

чения качества предполагает систематическое проведение мониторинга методической деятель-

ности преподавателей. 

 

2. Направления методической работы. 
Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической работы, осу-

ществляется  в формах: «учебно-методической работы» (УМР); «научно-методической работы» 

(НМР); «организационно-методической работы» (ОМР) и «экспертно-методической работы» 

(ЭМР).  Эти формы работ не имеют жёсткого разграничения и допускают «пересечение» по со-

держанию. 

Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания 

дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него 

рекомендаций, выработанных в результате выполнения НМР, повышение педагогической квали-

фикации профессорско-преподавательского состава и включает: 

составление проектов новых учебных рабочих планов направлений подготовки специали-

стов; 

составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр действую-

щих программ; 

постановку новых и модернизация действующих лабораторных работ; 

разработку методических материалов по контролю знаний студентов; 

составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литерату-

рой, учебно-методической документацией; 

составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дис-

циплин, графика, самостоятельной работы студентов, графика прохождения практики и др.; 

контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения занятий, 

участие в проведении показательных, открытых и пробных занятий; 

подготовку и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями; 

все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных занятий; 

разработку учебно-программной документации, необходимой для проведения образова-

тельного процесса, включающей учебно-методические комплексы по дисциплинам, направлени-

ям подготовки, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, задачники, тесты, задания к 



упражнениям, лабораторным и курсовым работам, пособия к курсовым и дипломным проектам, 

образцы их выполнения; методические разработки по применению новых информационных тех-

нологий в учебном процессе и другие учебно-методические документы; 

разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций выпускников, их 

профессионально значимых качеств личности как специалистов; 

методическое обеспечение производственных практик, разработку к ним пакетов индиви-

дуальных заданий; 

проектирование и изготовление наглядных средств обучения (макетов, моделей, демон-

страционных стендов и др.); 

внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, новых ин-

формационных технологий обучения (автоматизированные системы обучения, виртуальный ла-

бораторный практикум, презентации лекций, компьютерное тестирование и др.); 

методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей; 

подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов. 

 

Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа имеет главной целью перспективное развитие процесса обу-

чения, совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, 

закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса и про-

водится с целью выработки стратегических направлений совершенствования образовательного 

процесса. В основе её лежат изучение и внедрение передового педагогического опыта, выполне-

ние научных исследований коллективами исследователей или отдельными преподавателями и 

использование полученных результатов в практике образовательного процесса ГОУ ВПО ТГТУ. 

Этот вид методической работы включает: 

разработку рабочих вариантов государственных образовательных стандартов на подго-

товку специалистов; 

формирование требований к личностным и профессионально значимым качествам подго-

товки специалиста, разработку соответствующих развивающих технологий; 

разработку критериев оценки качества образовательной деятельности университета в це-

лом, его структурных подразделений, конкретных преподавателей, подготавливаемых специали-

стов; 

разработку концепций построения новых и модернизации реализуемых учебных программ 

дисциплин в рамках нового содержания с учётом современных методов и технологий обучения; 

формулирование общих требований к итоговым аттестационным испытаниям выпускни-

ков; 

составление логических схем и технологических карт подготовки специалистов с целью 

согласования перечня и содержания дисциплин; 

подготовку и проведение научно-методических конференций и семинаров по проблемам 

профессионального образования; 

осуществление научно-методического руководства работой факультетов, формирование 

индивидуальных заданий на повышение квалификации профессорско-преподавательского соста-

ва; 

разработку нормативных документов, регламентирующих все виды методической дея-

тельности в университете; 

выполнение научных работ по проблемам создания инновационных образовательных си-

стем; 

выполнение плановых госбюджетных НМР по проблемам высшей школы; 

написание и подготовку к изданию учебников и учебных пособий, научно-методических 

статей и докладов; 

научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей и до-

кладов; 

рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других материалов; 



участие в работе специализированных советов, совета вуза, совета факультета, секциях 

научно-методических советов и комиссий; 

разработку новых образовательных технологий. 

 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по управлению методиче-

ской работой и обеспечивает планирование, реализацию и контроль результативности принятой 

в университете стратегии совершенствования учебного процесса и его методического обеспече-

ния. Она включает такие виды деятельности, как: 

руководство и координацию системы методической работы в университете; 

планирование и организацию деятельности методических советов и комиссий университе-

та; 

организацию работы методических кабинетов и специализированных аудиторий кафедр; 

подготовку и проведение научно-методических конференций, совещаний и семинаров, 

смотров, конкурсов, выставок; 

содействие аудиту методической деятельности факультетов и кафедр; 

организацию содействия системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

курирование зарубежных стажировок и командировок учебно-методического характера; 

подготовку материалов к заседаниям кафедры, совета факультета, совета вуза; 

работу в составе (в качестве председателя или члена) методической группы кафедры, ме-

тодического совета факультета, научно-методического совета университета; 

работу по заданиям органов управления высшей школой (федеральных и региональных). 

 

Экспертно-методическая работа 

Экспертно-методическая работа решает задачи оценки качества подготовки специалистов, 

проведения образовательного процесса в целом по университету и в его структурных подразде-

лениях, уровня выполненной научно-, организационно- и учебно-методической работы и выра-

ботки единых педагогических требований, без которых нельзя рассчитывать на достижение вы-

соких показателей образовательного процесса. Она выполняется заведующими кафедрами, ве-

дущими преподавателями университета или специально созданными комиссиями. Этот вид ме-

тодической работы включает: 

анализ выполненных преподавателями учебно-методических разработок, обобщение и 

анализ передового педагогического опыта, отбор и рекомендацию лучших разработок для уча-

стия в смотрах-конкурсах; 

разработку системы ЭМР тактического и стратегического видов и соответствующих пла-

нов контрольно- аналитических мероприятий по университету; 

посещение занятий преподавателей и последующий анализ методического уровня ведения 

занятий; 

подготовку заключений о качестве методической работы подразделений университета и 

отдельных преподавателей и о степени её соответствия современным требованиям к уровню ме-

тодической работы подразделения и штатной должности преподавателя; 

разработку тестовых заданий для оценки качества и уровня подготовки студентов по от-

дельным дисциплинам, комплексам и выпускным квалификационным испытаниям. 

 

3. Результаты методической деятельности. 
Методическая работа кафедры в конечном итоге базируется на работе отдельных препо-

давателей, включая и заведующего кафедрой. 

В методической работе преподавателя выделяют индивидуальную и коллективную формы 

выполнения. Коллективная методическая работа преподавателя реализуется через деятельность 

структурных подразделений университета и внеуниверситетских учебно-методических структур 

Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществляющих планирование и 



организацию методической работы университета, факультетов, методических советов. К инди-

видуальной методической работе относят самостоятельную работу преподавателя и работу, про-

водимую с преподавателем его руководителями. 

Методическая работа преподавателя планируется заведующим кафедрой на учебный год и 

отражается в индивидуальном плане преподавателя. В содержание её включают элементы всех 

видов методической работы, а её объём, соотношение составляющих видов и конкретное напол-

нение определяются штатной должностью преподавателя. 

Профессор: 

разрабатывает и представляет на утверждение все требуемые виды учебно-методической 

литературы по читаемым дисциплинам; 

оказывает помощь преподавателям кафедры в учебно-методической работе, овладении 

педагогическим мастерством, проводит «открытые» лекции; 

готовит заключения на учебно-методическую литературу, разрабатываемую на кафедре, в 

университете или представляемую на рецензирование из других вузов; 

осуществляет научно-методическое руководство работой стажёров-преподавателей; 

повышает свою квалификацию путём стажировок, использования творческого отпуска для 

подготовки монографий и учебников; 

выполняет решения кафедры и распоряжения заведующего кафедрой по вопросам мето-

дической работы; 

самостоятельно выбирает и использует в образовательном процессе методики обучения, 

учебные пособия, учебники, методы оценки знаний студентов. 

Доцент: 

разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке все требуемые 

виды учебно-методической литературы по читаемым дисциплинам согласно плану издательской 

деятельности; 

выполняет решения кафедры и распоряжения заведующего кафедрой по вопросам мето-

дической работы; 

самостоятельно выбирает и использует методики обучения, учебные пособия, учебники, 

методы оценки знаний студентов; 

разрабатывает и представляет на рассмотрение заведующему кафедрой учебные и научно-

методические материалы. 

Старший преподаватель: 

принимает участие в подготовке к изданию методических указаний, учебников и учебных 

пособий по читаемым дисциплинам; 

выполняет решения кафедры и распоряжения заведующего кафедрой по вопросам мето-

дической работы; 

разрабатывает и предоставляет на рассмотрение заведующему кафедрой учебные и науч-

но-методические материалы. 

Ассистент: 

принимает участие в подготовке методических указаний к практическим занятиям и се-

минарам, иной учебно-методической документации; 

выполняет решения кафедры и распоряжения заведующего кафедрой по вопросам мето-

дической работы; 

выбирает и использует методики обучения, учебные пособия, учебники, методы оценки 

знаний студентов. 

 

 
 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
 

Лекция 1. Организационно-педагогические основы обучения. 

Вопросы: 

1. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

2. Понятие о педагогических системах.  

3. Дидактические принципы. 

 

1. Педагогический процесс как система и целостное явление. 
1. Общее понятие о дидактике.По своему происхождению термин "дидактика" восходит к 

греческому языку, в котором "didaktikos" означает поучающий, а "didasko" - изучающий. Впер-

вые ввел его в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635), в курсе лекций 

под названием "Краткий отчет из дидактики, или искусство обучения Ратихия" ("Kurzer Bericht 

von der Didactica, oder Lehrkunst Wolfgangi Ratichii"). В том же значении употребил это понятие и 

великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670), опубликовав в 1657 г. в Амстердаме 

свой знаменитый труд "Великая дидактика, представляющая универсальное искусство обучения 

всех всему". 

В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного 

знания, которая изучает и исследует проблемы образования и обучения. Дидактика - теоретиче-

ская и одновременно нормативно-прикладная наука. Дидактические исследования своим объек-

том делают реальные процессы обучения, дают знания о закономерных связях между различны-

ми его сторонами, раскрывают сущностные характеристики структурных и содержательных эле-

ментов процесса обучения. В этом заключается научно-теоретическая функция дидактики. 

Полученное теоретическое знание позволяет решать многие проблемы, связанные с обу-

чением, а именно: приводить в соответствие с изменяющимися целями содержание образования, 

устанавливать принципы обучения, определять оптимальные возможности обучающих методов и 

средств, конструировать новые образовательные технологии, и др. Все это черты нормативно-

прикладной (конструктивной) функции дидактики. 

Рассмотрим базовые понятия дидактики. 

Обучение - целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осу-

ществляются образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны 

опыта человечества, опыта деятельности и познания. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью преподавателя и обуча-

емых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у них знаний, умений, навыков, 

т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности. 

Знания – это отражение человеком объективной действительности в форме фактов, пред-

ставлений, понятий и законов науки. Они представляют собой коллективный опыт человечества, 

результат познания объективной действительности. 

Умение – это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоре-

тические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков. 

Навыки – это компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении 

необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения [134]. 

Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином "преподавание", обу-

чаемый включен в деятельность учения, в которой удовлетворяются его познавательные потреб-

ности. Процесс учения в значительной мере порождается мотивацией. 

Образование – процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способно-

стей. Образование обращено к интеллекту и дает человеку возможность сформировать систему 

знаний о мире. 

 В связи с этим важно содержание образования: какие знания должны входить в него; чем 

руководствоваться при их отборе; как сделать механизм трансляции знаний более эффективным. 



Дидактика высшей школы - наука о высшем образовании и обучении в высшей школе - 

интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания. 

Дидактика высшей школы призвана поставить на научную основу решение следующих 

проблем: 

1. Обоснование специфических целей высшего образования. 

2. Обоснование социальных функций высшей школы. 

3. Обоснование содержания образования. 

4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в высшей 

школе и осуществления учебной деятельности. 

   5. Определение оптимальных путей, выбор содержания, методов, форм,   технологий 

обучения и др. 

Педагогический процесс – это способ организации воспитательных отношений, заключа-

ющийся в целенаправленном отборе и использовании внешних факторов развития участников. 

Педагогический процесс создается преподавателем. 

Основными субъектами педагогического процесса в высшей школе являются преподава-

тель и студенты.  

Структура педагогического процесса как в средней, так и в высшей школе остаётся неиз-

менной: 

Цель - Принципы - Содержание - Методы - Средства - Формы 

Цели обучения - начальный компонент педагогического процесса. В нем преподаватель и 

студент уясняют конечный результат своей совместной деятельности. 

Принципы обучения - служат для установления путей реализации поставленных целей 

обучения.  

Содержание обучения - часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо 

передать студентам для достижения поставленных целей обучения посредством выбранных пу-

тей реализации этих целей. 

Методы обучения - логическая цепь взаимосвязанных действий преподавателя и студента, 

посредством которых передается и воспринимается содержание, которое перерабатывается и 

воспроизводится.  

Средства обучения - материализованные предметные способы обработки содержания обу-

чения в совокупности с методами обучения.  

Формы организации обучения - обеспечивают логическую завершенность процесса обу-

чения. 

 

2. Понятие о педагогических системах.  
Для комплексного методического обеспечения учебного процесса необходима оптималь-

ная система учебно-методической документации и средств обучения, включающих учебные пла-

ны, программы, нормативы оснащения учебных кабинетов и лабораторий, учебники и пособия, 

пособия по методике преподавания, частные методики, справочники, сборники задач, наглядные 

пособия, тренажеры, технологическая документация и др.  

В настоящее время в проблеме активизации познавательной деятельности студентов воз-

никли новые аспекты - это дидактическое единство усвоения системы знаний и развитие творче-

ской познавательной деятельности. Речь идет о создании дидактических средств обучения, кото-

рые должны разрабатываться по каждой теме дисциплины, по каждому занятию.  

Дидактические обучающие комплексы - совокупность средств обучения, используемых на 

различных этапах учебно-познавательного процесса и обеспечивающих единство педагогическо-

го воздействия.  

Создание дидактических обучающих комплексов не исключает необходимости примене-

ния в ходе теоретической профессиональной подготовки других средств обучения.  

Цели разработки системы дидактических обучающих комплексов:  

Совершенствование педагогического мастерства; 

Оптимизация подготовки и проведения занятий; 



Обеспечение преемственности положительного опыта; 

Интенсификация учебно-воспитательного процесса; 

Развитие познавательной активности студентов системой дифференцированных заданий с 

учетом их индивидуальных способностей; 

Отказ от описательного, сугубо информационного изложения знаний; 

Обеспечение дидактического единства усвоения системы знаний и развитие творческой 

познавательной деятельности студентов. 

Принципиальными особенностями дидактического комплекса являются:  

Во-первых, дидактический комплекс рассматривается как целостная система программ-

ных средств, интегрированных с целью сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 

представления учебной и другого рода информации как студентам, так и преподавателю в соот-

ветствии с применяемой им технологией обучения. 

Во-вторых, все элементы комплекса взаимосвязаны между собой, имеют единую инфор-

мационную основу и разрабатываются не только в соответствии с замыслом реализуемой с их 

помощью технологией обучения, но и в целях единой концепции профессиональной подготовки 

будущих офицеров в данном учебном заведении.  

В-третьих, изначально при проектировании дидактических комплексовпредусматривается 

возможность его использования как в локальных и распределенных компьютерных сетях вуза, 

так и при дистанционной форме обучения. Таким образом решается вопрос о его поддержке 

имеющимися в учебном заведении информационными и телекоммуникационными средствами, а 

также средствами связи. 

В-четвертых, проектирование и конструирование дидактических комплексовосуществля-

ется в соответствии с требованиями иерархии и модульности и в программном и в технологиче-

ском смысле.  

Таким образом, дидактический комплексрассматривается как дидактическая система, поз-

воляющая педагогу через информационную составляющую ИТОУП реализовать целостную тех-

нологию обучения. Этим решается задача гарантированного достижения целей профессиональ-

ной подготовки обучающихся. Каждый элемент дидактического комплексаявляется не просто 

носителем соответствующей информации, но и выполняет специфические функции, определен-

ные замыслом педагога, реализуемые в проекте технологии обучения. Следовательно, дидакти-

ческий комплекс можно рассматривать как целостную дидактическую систему, представляющую 

собой постоянно развивающуюся базу знаний в определенной предметной области. 

Классификация дидактических обучающих комплексов:  

1.Формирующие практическую структуру профессиональной деятельности (тренажеры, 

стенды, макеты, полигоны и т.п.). 

2.Формирующие образные компоненты деятельности (кино- и видеофильмы, диапозити-

вы, диафильмы, кодограммы, слайды и т.п.) 

3.Формирующие понятийно-логические компоненты структуры деятельности (учебно-

технологические и инструкционные карты, учебники, справочники, программированные матери-

алы). 

Примерное содержание  дидактического комплекса информационного обеспечения учеб-

ной дисциплины:  

рабочая программа дисциплины (гипертекстовый вариант);  

компьютеризированный учебник, включающий в себя текстовый вариант курса лекций 

дисциплине, электронный конспект лекций и электронный альбом схем и наглядных пособий;   

информационно-справочная система, состоящая из электронных словарей; 

электронный практикум по дисциплине (гипертекстовый вариант)[90].  

Требования, предъявляемые к дидактическим обучающим комплексам: 

1. Входящие в состав дидактических обучающих комплексов средства обучения должны 

способствовать лучшему усвоению как теоретических знаний, необходимых для высокопроизво-

дительного труда, так и практических навыков производственной деятельности; 



2. Создаваемый дидактический обучающий комплекс должен обеспечить возможность 

моделирования технико-организационных условий выполнения различных операций и работ, ха-

рактерных для данной специальности; 

3. Конструктивные особенности создаваемых средств обучения (макеты, модели, приспо-

собления, инструменты и т.п.) должны обеспечить возможность отработки типовых операций, 

элементов производственного процесса, создавать условия, обеспечивающие возможность отра-

ботки в лаборатории, мастерских приемов выполнения типовых операций с применением про-

грессивных конструкций инструментов, оснастки и оборудования; 

4. Номенклатура средств, входящих в дидактический обучающий комплекс, должна обес-

печивать формирование разных по характеру профессиональных навыков: технико-

организационных, умственных, сенсорно-двигательных. Должна обеспечиваться возможность 

формирования рациональных методов труда. Можно порекомендовать преподавателю форму ре-

гистрации по каждому занятию или теме планируемых, разрабатываемых и разработанных 

средств обучения. Этот документ значительно облегчает творческую деятельность преподавате-

ля. 

5. Разрабатываемые системы дидактических комплексов должны иметь серьезное научно-

педагогические обоснование и отвечать принципу необходимости и достаточности: преподавате-

лю делать только то, что требуется для подготовки и проведения занятий. Полностью исключить 

дублирование программного материала, предусмотреть технику исполнения, оформления, удоб-

ные формы работы и хранения информации, исключить потери времени. 

Этапы создания системы дидактических обучающих комплексов. 

1. Анализ учебной программы дисциплины. 

2. Отбор содержания обучения. 

3. Составление паспорта кабинета. 

4. Разработка перспективно-тематических планов учебных занятий. 

5. Создание банка идей (накопительные папки преподавателя по каждой теме или заня-

тию). 

6. Подготовка системы дидактических материалов. 

7. Изучение педагогический, методической, специальной литературы по интересующей 

проблематике. 

8. Создание системы индивидуальных методических папок студентов. 

Эффективность дидактических обучающих комплексов заключается в том, что: 

1. Даются указания, организующие действия студентов; 

2. Процесс познания основан на системе последовательно чередующихся, целенаправлен-

ных умственных и материальных действий; 

3. Знания не передаются в готовом виде, организуется активная мыслительная деятель-

ность, развивается творческая активность и самостоятельность студентов; 

4. Повышается доступность обучения; 

5. Повышается темп изложения программного материала; 

6. Утомляемость студентов снижается, наблюдается повышенный интерес к занятию; 

7. Переключение сэкономленного времени на творческую деятельность, увеличение доли 

времени на самостоятельную работу; 

8. Создаются предпосылки создания (на начальном этапе работы преподавателя) и даль-

нейшего совершенствования учебно-материальной базы кабинета; 

9. Обеспечивается возможность целенаправленного педагогического воздействия на ха-

рактер формируемых знаний, умений и навыков, на их ускоренное формирование, на выполне-

ние разнохарактерных заданий, освоение рациональных форм организации учебного труда. Труд 

студентов становится более качественным и производительным, резко сокращаются сроки про-

фессиональной адаптации выпускников в новых условиях самостоятельной трудовой жизни; 

10. Приближается теории к практике; 

11. Изменяется структура учебного занятия, соотношение между рассказом, беседой, объ-

яснением и демонстрацией (показом) преподавателя; 



12. Изменяется характер деятельности студента на всем протяжении занятия. Происходит 

постоянный переход от словесного и текстового объяснения к модели - к динамическому плакату 

- к электрифицированному стенду - к учебному кино - или видеофильму - к действующему при-

способлению, инструменту, станку - к проверке знаний студентов с применением простых кон-

тролирующих устройств, компьютерной техники. 

Таким образом, дидактические обучающие комплексы  позволяют  существенно повысить 

качество обучения и организовать учебный процесс в соответствии с современными требования-

ми. 

 

3. Дидактические принципы. 
Законы и закономерности обучения  в высшей школе. Преподаватель, занимаясь вопроса-

ми проектирования учебно-воспитательного процесса, непременно ставит перед собой задачу 

познания процесса обучения. Результатом этого познания является установление законов и зако-

номерностей процесса обучения.  

Педагогический закон - внутренняя, существенная, устойчивая связь педагогических яв-

лений, обусловливающая их необходимое, закономерное развитие.  

  Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения раскрывает 

объективный процесс определяющего влияния общественных отношений, социального строя на 

формирование всех элементов воспитания и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя данный 

закон, полно и оптимально перевести социальный заказ на уровень педагогических средств и ме-

тодов. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения. Раскрывает соотношение овладения 

знаниями, способами деятельности и всестороннего развития личности.  

Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности студентов рас-

крывает соотношения между педагогическим руководством и развитием собственной активности 

обучающихся, между способами организации обучения и его результатами.  

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает соотношение части и 

целого в педагогическом процессе, необходимость гармонического единства рационального, 

эмоционального, сообщающего и поискового, содержательного, операционного и мотивационно-

го компонентов и т.д.  

Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении. 

Одной из задач дидактики является установление     закономерностей обучения и, тем са-

мым  делать процесс обучения для него более осознанным, управляемым, эффективным.  

Дидактические закономерности устанавливают связи между преподавателем, студентами 

и изучаемым материалом. Знание этих закономерностей позволяет преподавателю построить 

процесс обучения оптимально в разных педагогических ситуациях.  

Закономерности обучения - это объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся 

связи между составными частями, компонентами процесса обучения (это выражение действия 

законов в конкретных условиях). 

Внешние закономерности процесса обучения характеризуют зависимость обучения от 

общественных процессов и условий:  

социально-экономической, 

политической ситуации, 

уровня культуры, 

потребностей общества в определенном типе личности и уровне образования.  

Внутренние закономерности процесса обучения - связи между его компонентами: целями, 

содержанием, методами, средствами, формами, т.е. это зависимость между преподаванием, уче-

нием, и изучаемым материалом. 

Рассмотрим эти закономерности: 

Обучающая деятельность преподавателя преимущественно носит воспитывающий харак-

тер. Воспитательное воздействие может быть положительным или отрицательным, иметь боль-

шую или меньшую силу, зависит от условий, в которых протекает обучение. 



Зависимость между взаимодействием преподавателя и студента и результатами обучения. 

Обучение не может состояться, если нет взаимообусловленной деятельности участников процес-

са обучения, отсутствует их единство. Частное проявление этой закономерности - между актив-

ностью студента и результатами учения: чем интенсивнее, сознательнее учебно-познавательная 

деятельность студента, тем выше качество обучения. 

Прочность усвоения учебного материала зависит от систематического прямого и отсро-

ченного повторения изученного, от включения его в ранее пройденный и новый материал. Разви-

тие умственных умений и навыков студентов зависит от применения поисковых методов, про-

блемного обучения и других активизирующих интеллектуальную деятельность приемов и 

средств. 

Следующей педагогической закономерностью является моделирование (воссоздание) в 

учебном процессе условий будущей профессиональной деятельности специалистов. 

Формирование понятий в сознании студентов состоится лишь в случае организации по-

знавательной деятельности по выделению существенных признаков, явлений, объектов, техноло-

гических операций по сопоставлению, разграничению понятий, установлению их содержания, 

объема и пр.  

Все закономерности педагогического процесса взаимосвязаны между собой, проявляются 

через массу случайностей, что существенно его усложняет. Вместе с тем, выступая в виде устой-

чивых тенденций, эти закономерности четко определяют направления работы преподавателей и 

студентов. 

Указанные закономерности служат базой для выработки системы стратегических идей, 

которые составляют ядро современной педагогической концепции обучения: 

направленность обучения и воспитания на формирование личности, индивидуальности, 

обладающей духовным богатством, общечеловеческими ценностями, моралью, всесторонне и 

гармонически развитой, способной к подготовительной и продуктивной деятельности; 

единство организации учебно-познавательной, поисковой, творческой деятельности сту-

дента как условия формирования личности; 

органическое единство обучения и воспитания, требующее рассматривать обучение как 

специфический способ воспитания и придавать ему развивающий и воспитывающий характер;  

оптимизация содержания, методов, средств; установка на отбор методов, приносящих 

максимальный эффект при относительно небольших затратах времени и труда. 

Реализация рассмотренных законов и закономерностей в образовательной деятельности 

вуза позволяет рассматривать педагогический процесс как целостное явление, обеспечивающее 

качественную подготовку будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

Обобщённо выделяют следующие  требования к процессу обучения в высшей школе: 

Содержание программного материала должно отражать научную истину, соответствовать 

современному состоянию науки, связи с жизнью, а его изложение - уровню новейших достиже-

ний дидактики. 

Систематически создавать проблемные ситуации, соблюдать логику познавательного про-

цесса и обучать строгой доказательности суждений и умозаключений, что обусловливает разви-

вающий характер процесса обучения. 

Обязательное сочетание слова и наглядности, использование комплекса современных тех-

нических средств обучения, развитие воображения, технического мышления как основы творче-

ской поисковой деятельности. 

Обязательное сочетание обучения с воспитанием, приводить примеры связи теории с 

практикой, с жизнью, развивать мировоззренческий аспект обучения. 

Систематически вызывать интерес к учебе, формировать познавательные потребности и 

творческую активность. Эмоциональность преподавания - обязательна! 

Обязательно учитывать индивидуальные и возрастные особенности студентов при проек-

тировании каждого занятия. 

Последовательность в обучении, необходимость опираться на прежние знания, умения и 

навыки, обеспечивая этим доступность обучения. 



Постоянно формировать умения и навыки студентов путем применения их знаний на 

практике, обязательного выполнения ими лабораторных и практических работ. 

Систематический и планомерный учет и контроль знаний, их качества и применения на 

практике, систематическая оценка работы каждого студента, непременное поощрение любого 

успеха. 

Перегрузки студентов учебными занятиями недопустимы. 

Мостом, соединяющим теоретические представления с педагогической практикой, служат 

принципы обучения. 

Понятие “принцип” происходит от латинского “principium” – начало, основа. По своему 

происхождению принципы обучения (дидактические принципы) являются теоретическим обоб-

щением педагогической практики, возникают из опыта практической деятельности и, следова-

тельно, носят объективный характер. 

Принципы обучения всегда отражают зависимости между объективными закономерно-

стями учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это методическое 

выражение познанных законов и закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятив-

ных норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как рекомендации, 

направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как способы достиже-

ния педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса. 

Принцип – это система исходных теоретических положений, руководящих идей и основ-

ных требований к проектированию целостного образовательного процесса, вытекающих из уста-

новленных психолого-педагогической наукой закономерностей и изучаемых в целях, содержа-

нии, педагогических технологиях, деятельности преподавателей и деятельности студентов. 

Выделяют следующие общедидактические принципы обучения: 

Научность и доступность, посильная трудность. 

Сознательность и творческая активность студентов при руководящей роли преподавателя. 

Наглядность и развитие теоретического мышления. 

Системность и систематичность обучения. 

Переход от обучения к самообразованию. 

Связь обучения с жизнью и практикой профессиональной деятельности. 

Прочность результатов обучения и развитие познавательных способностей учащихся. 

Положительный эмоциональный фон обучения. 

Коллективный характер обучения и учет индивидуальных способностей студентов. 

Гуманизация и гуманитаризация обучения. 

Компьютеризация обучения. 

Интегративность обучения, учет межпредметных связей. 

Инновативность обучения. 

В последнее время высказываются идеи о выделении группы принципов обучения в выс-

шей школе, которые синтезировали бы все существующие принципы: 

ориентированность высшего образования на развитие личности будущего специалиста; 

соответствие содержания вузовского образования современным и прогнозируемым тен-

денциям развития науки (техники) и производства (технологий); 

оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного 

процесса в вузе; 

рациональное применение современных методов и средств обучения на различных этапах 

подготовки специалистов; 

соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, которые предъявляются 

конкретной сферой их профессиональной деятельности; обеспечение их конкурентоспособности. 



РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ  

Лекция 1. Методы, формы и средства обучения в высшей школе.  

Вопросы: 

1. Методы обучения: сущность, функции и классификация. 

2. Характеристика основных форм и средств обучения. 

 

1. Методы обучения: сущность, функции и классификация. 
Одна из важнейших проблем дидактики - проблема методов обучения - остается актуаль-

ной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом плане. В зависимости от ее ре-

шения находятся сам учебный процесс, деятельность преподавателя и студентов, а следователь-

но, и результат обучения в высшей школе в целом. 

Термин "метод" происходит от греческого слова "methodos", что означает путь, способ 

продвижения к истине. Этимология этого слова сказывается и на его трактовке как научной кате-

гории. Так, например, в философском энциклопедическом словаре под методом в самом общем 

значении понимается “способ достижения определенной цели, совокупность приемов или опера-

ций практического или теоретического освоения действительности” 

Метод обучения - способ представления (подачи) информации студенту в ходе его позна-

вательной деятельности. Это те действия, которые взаимосвязывают педагога и студента, то есть 

бинарные, двойственные по своей сути. 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения поня-

тия "метод обучения".  

Классификация методов по характеру (степени самостоятельности и творчества) деятель-

ности обучаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И. Я. 

Лернер и М. Н. Скаткин. Они предложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из 

последующих степень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Учащиеся получают знания на лекции, из 

учебной или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. Воспринимая и 

осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизво-

дящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для передачи 

большого массива информации. 

2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе образца или 

правила. Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по ин-

струкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные источники и средства, пе-

дагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показыва-

ет способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастни-

ками научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется. 

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в организации активного 

поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познаватель-

ных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. 

Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 

контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами (в том 

числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которого 

- эвристическая беседа, - проверенный способ активизации мышления, возбуждения интереса к 

познанию на семинарах и коллоквиумах. 

5. Исследовательский метод. После анализа материала, постановки проблем и задач и 

краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, 

источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. 



Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельно-

сти наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного 

исследования. 

Распространенная классификация методов построена на основе выделения источников пе-

редачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы: 

Словесные: Рассказ, беседа, инструктаж и др. 

Практические методы: Упражнение, тренировка, самоуправление и др. 

Наглядные методы:  Иллюстрирование, показ, предъявление материала. 

 

2. Характеристика основных форм и средств обучения. 
Дидактические средства – это материальные объекты, предназначающиеся для организа-

ции и осуществления педагогического процесса. 

В современной педагогической науке не существует строгой классификации средств обу-

чения. Исходя из этого рассмотрим подходы, которые предлагаются некоторыми учеными для 

решения этой проблемы.  

Польский педагог-исследователь В. Оконь предлагает классифицировать средства обуче-

ния в зависимости от нарастания возможности заменять с их помощью действия преподавателя 

или автоматизировать действия обучающихся. Соответственно он выделяет две группы средств – 

простые и сложные.  

К простым средствам относятся, во-первых, словесные – учебники и другие тексты; во-

вторых, простые визуальные средства – реальные предметы, модели, картины и пр.  

К сложным средствам обучения, по его мнению, можно отнести механические визуальные 

приборы – диаскоп, микроскоп, кодоскоп и пр.; аудиальные средства – проигрыватель, магнито-

фон, радио; аудиовизуальные средства – кинопроектор, телевизор, видеомагнитофон; средства 

автоматизирующие процесс обучения – лингвистические кабинеты, компьютеры, информацион-

ные системы, телекоммуникационные сети [86]. 

П.И. Пидкасистый [94], понимая средства обучения как материальные или идеальные объ-

екты, которые используются педагогом и обучающимися для усвоения знаний, выделяет их в две 

большие группы: средства – источники информации и средства – инструменты освоения учебно-

го материала. В этом случае к средствам обучения относятся все объекты и процессы (матери-

альные и материализованные), которые служат источниками учебной информации и инструмен-

тами (собственно средствами) для усвоения содержания этой информации обучающимися. Исхо-

дя из этого, все средства обучения разделяются им на материальные и идеальные.  

К материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактические матери-

алы, книги-первоисточники, педагогические тесты, модели, средства наглядности, технические 

средства и лабораторное оборудование. В качестве идеальных средств обучения принимаются 

общепринятые знаковые системы, такие как язык (устная речь), письмо (письменная речь), си-

стема условных обозначений различных дисциплин (нотная грамота, математический аппарат и 

др.), достижения культуры или произведения искусства (живопись, музыка, литература и т. п.), 

педагогические программные продукты, организующая и координирующая деятельность препо-

давателя, уровень его квалификации и внутренней культуры, методы и формы организации 

учебной деятельности, вся система обучения, существующая в данном образовательном учре-

ждении, система общевузовских требований. При этом акцентируется, что обучение становится 

эффективным только в том случае, когда материальные и идеальные средства используются вме-

сте, дополняя и поддерживая друг друга. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что 

между идеальными и материальными средствами обучения не существует четкой границы. 

Мысль или образ часто могут быть переведены в материальную форму. 

В связи с широким применением в вузах компьютерных средств обучения известный ин-

терес представляют подходы к их классификации. В качестве классификационного признака, 

позволяющего разбить названные средства на определенные группы, предлагается использовать 

дидактические задачи, под которые они разрабатываются. В соответствии с предложенным клас-



сификационным признаком автором выделяются четыре группы компьютерных средств обуче-

ния.  

К первой группе относятся средства, разработанные для создания ориентировочной осно-

вы деятельности обучающихся: компьютерные (электронные) и компьютеризированные учебни-

ки (КУ) и учебные пособия (КУП); средства, основанные на представлении обучающимся в про-

цессе чтения лекций и проведения семинарских занятий учебной информации в виде графиче-

ских статических и динамических моделей изучаемых объектов и явлений, иллюстрации ее схе-

мами, графиками и таблицами, воспроизводимыми на дисплее или с помощью компьютерных 

проекционных установок на специальном экране, а также другие средства, позволяющие сфор-

мировать у обучающихся общие представления об их дальнейшей профессиональной деятельно-

сти.  

Во вторую группу выделяются средства, ориентированные на приобретение обучающи-

мися знаний в определенной предметной области: автоматизированные и экспертные обучающие 

системы (АОС и ЭОС), автоматизированные системы контроля знаний (АСКЗ), компьютерные 

задачники (КЗ), компьютерные лабораторные практикумы (КЛП) и компьютерные обучающие 

программы (КОП). Названные средства служат для автоматизированного обучения студентов, 

комплексной оценки знаний и управления познавательной деятельностью.  

В третью группу включаются компьютерные средства, используемые для формирования у 

обучающихся в процессе учения необходимых профессиональных навыков и умений. К ним от-

носятся системы автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие формирование 

необходимых профессиональных навыков и умений в процессе выполнения заданий по курсово-

му и дипломному проектированию, а также проектированию технических объектов; автоматизи-

рованные системы научных исследований (АСНИ), разрабатываемые и используемые в образо-

вательном процессе для получения навыков решения задач исследовательского характера; ком-

пьютерные функциональные и комплексные тренажеры (КФТ и ККТ), позволяющие сформиро-

вать у будущих специалистов качества, определяемые их профессиональной деятельностью; 

компьютерные деловые и ситуационные игры (КДИ и КСИ), имитирующие те или иные практи-

ческие ситуации; автоматизированные моделирующие системы (АМС).  

К четвертой группе относятся средства, применение которых возможно для решения не-

скольких дидактических задач одновременно. Это автоматизированные библиотечные системы 

(АБС), автоматизированные справочные системы (АСС), информационно-поисковые системы 

(ИПС), информационно-расчетные системы (ИРС), банки данных (БД) и базы знаний (БЗ), уни-

версальные системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие возможность работы с 

готовыми профессиональными и учебными базами данных; электронные таблицы (ЭТ), матема-

тические пакеты (МП) и средства мультимедиа (СММ), позволяющие решать значительную 

часть прикладных учебных задач [89]. 

Следует оговориться, что деление компьютерных средств обучения на указанные выше 

группы является в известной мере условным, поскольку каждое из них может быть переориенти-

ровано на решение других, в том числе частных дидактических задач.В последнее время особую 

актуальность приобретают дидактические обучающие комплексы. 

 

Лекция 2. Традиционный и инновационный  подходы в обучении. 

Вопросы: 

1. Традиционная когнитивная модель. 

2. Инновационная личностно-развивающая модель. 

3. Инновационные методы обучения. 

 

1. Традиционная когнитивная модель. 
До сравнительно недавнего времени большинство учебных заведений использовали еди-

ную педагогическую модель, известную как традиционная модель. 



В то же время они начали развивать теоретическую основу двух других моделей обуче-

ния: бихевиориста и конструктивиста. 

Позже были созданы другие обучающие модели, которые стали популярными с течением 

времени. Некоторые из наиболее важных – когнитивные, социальные и романтические. 

Традиционная модель обучения 

Традиционная педагогическая модель в настоящее время известна как «традиционная мо-

дель обучения», хотя первоначально ее называли «моделью передачи». Эта модель понимает 

преподавание как прямую передачу знаний от учителя к ученику, полностью фокусируясь на по-

следнем. 

Студенты воспринимаются в традиционной модели как пассивные получатели знаний, не 

нуждаясь в роли в своем процессе обучения. Учитель должен будет попытаться разоблачить то, 

что он знает, самым ясным способом, таким образом, чтобы ученики могли понять и запомнить 

материал. 

Поэтому учитель должен обладать большими навыками общения, а также быть экспертом 

в своей теме. В противном случае студент не сможет получить необходимые знания, чтобы сде-

лать вывод, что обучение прошло успешно. 

В дополнение к этой идее, некоторые из оснований модели передачи следующие: 

Студенты должны учиться с помощью самодисциплины, поскольку необходимо повто-

рять знания снова и снова, чтобы они могли запомнить их. Поэтому защитники этой модели счи-

тают, что полезно подделывать характер учеников. 

Инновации и креативность полностью игнорируются, вместо этого фокусируются на уче-

бе в запоминании данных и идей. 

Обучение основано почти исключительно на слышимом, поэтому оно не очень эффектив-

но для людей, которые лучше учатся через другие чувства. 

Хотя это неоднократно демонстрировалось скудной эффективностью этой учебной модели, она 

по-прежнему используется преимущественно почти во всех современных обществах. 

Однако, хотя это не является допустимой моделью для большинства обучающих ситуа-

ций, у нее есть определенное место в определенное время. 

Например, когда необходима передача чистых данных или очень сложных теорий. Модель 

передачи продолжает оставаться наиболее полезной для получения правильного обучения. 

Когнитивная педагогическая модель 

Когнитивная модель, также известная как модель развития, основана на исследованиях 

психологии развития Жана Пиаже. Он основан на идее, что человек переживает разные фазы 

своего интеллектуального созревания, таким образом, что обучение должно быть адаптировано к 

моменту и возрасту каждого ученика. 

Таким образом, роль учителя состоит в том, чтобы определить, на какой стадии развития 

каждый ученик, и предлагать обучение в соответствии с ним. В этом смысле это также значи-

тельное обучение. 

В этой педагогической модели фокус учебных целей как таковых устраняется. Напротив, 

важно то, что студент приобретает определенные способы мышления и умственные структуры, 

которые облегчают самостоятельное обучение. 

 

2. Инновационная личностно-развивающая модель. 
Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, изменения 

в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющее целью повышение их эффективно-

сти. Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организа-

ции нового, комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распростране-

нию новшеств. 

В научной литературе различают понятия «новация» и «инновация». Новация –это сред-

ство, обеспечивающее новое качественное состояние учебно-воспитательного процесса (новый 

метод, новая методика, новая технология, новая программа и т.д.), а инновация –это процесс 

освоения этого средства. 



Т.О., инновациями называют целенаправленные изменения, вносящие в среду обитания 

новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое. Ново-

введение при таком рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный про-

цесс рассматривается с точки зрения развития трёх основных этапов: генерирование идеи, разра-

ботка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в практической деятельности. В 

связи с этим, инновационный процесс в образовании можно рассматривать как процесс доведе-

ния научной идеи до стадии практического использования и реализации связанных с этим изме-

нений в социально-педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в 

нововведение и формирующая систему управления этим процессом, именуется инновационной 

деятельностью. 

Инновационность в обучении имеет и социально-философский аспект, привлекающий 

сейчас к себе внимание социологов и философов. Так, в конце 1970-х гг. авторы получившего 

широкую мировую известность доклада Римскому клубу «Нет пределов обучению» сформули-

ровали представление об основных типах обучения, понимая обучение в широком смысле слова 

– как процесс приращения индивидуального и социокультурного опыта. К этим типам обучения 

относятся поддерживающее и инновационное обучение. 

Поддерживающее обучение –процесс и результат учебно-образовательной деятельности, 

которая направлена на поддержание и воспроизводство существующего уровня культуры, соци-

ального опыта, социальной системы. Такой тип образования обеспечивает преемственность со-

циокультурного опыта, и именно он традиционно присущ как школьному, так и вузовскому об-

разованию. 

Инновационное обучение –это процесс и результат такой учебно-образовательной дея-

тельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, 

социальную среду. Такой тип образования стимулирует активный отклик на возникающие перед 

человеком и обществом проблемные ситуации, расширяет значение дидактических поисков. 

Планируемый учебный процесс, т.е. то, чем занимается дидактика, охватывает оба типа 

обучения, первый из которых связан с ретрансляцией, воспроизведением социального опыта, а 

второй – с творческим поиском на основе имеющегося опыта с целью его обогащения. 

Трудно представить себе, чтобы практика обучения всегда сводилась к организации чи-

стой репродукции. Ещё более нереально представить себе обучение на чисто исследовательской 

основе. Репродукция и исследования – две стороны одной медали в процессе обучения, так же, 

как традиции и новаторство в культуре. И то и другое необходимо. Первое представляет собой 

устойчивую сторону образования и культуры, без чего невозможно дальнейшее развитие, второе 

- обеспечивает сам процесс развития, без чего ни образование, ни культура в целом не могут су-

ществовать продуктивно. Речь может идти не о выборе между традицией и новаторством, репро-

дукцией и исследованием – всё это должно присутствовать в культуре и образовании, а в прио-

ритете, отдаваемом той или другой стороне образовательной деятельности. Т.е., дело – в направ-

ленности обучения. 

В современной дидактике всё большее распространение получает ориентация на иннова-

ционный характер обучения, в то время как в практике учебных заведений преобладает иной, 

поддерживающий тип обучения. Это совершенно объяснимо, учитывая, что сфера образования – 

одна из самых консервативных сфер жизни общества. Здесь все новации, прежде чем быть внед-

рёнными в практику педагогической работы, должны пройти надёжную апробацию, иначе легко 

разрушить традиции в образовании и культуре общества, что чревато чудовищными последстви-

ями для образовательного и культурного уровня общества. Нельзя, внедряя новации, «наломать 

дров», превращая инновационную деятельность в бездумное кривлянье. 

 

3. Инновационные методы обучения. 
Инновационные модели обучения делятся на два основных типа, соответствующие репро-

дуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса: инновации – модернизации и 

инновации – трансформации. 



Инновации – модернизации призваны модернизировать (обновить) учебный процесс и 

направлены на достижение гарантированных результатов в рамках его традиционной репродук-

тивной ориентации. Т.е., они заключаются в повышении эффективности репродуктивного обуче-

ния. В этом – суть технологического подхода к обучению. 

Инновации – трансформации призваны преобразовать традиционный учебный процесс, 

будучи направленными на обеспечение его исследовательского характера, организацию поиско-

вой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению 

имеет своими задачами формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых зна-

ний, их применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности. 

Т.о., репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются 

в двух основных инновационных подходах к преобразованию обучения в современной педагоги-

ке – технологическом и поисковом. 

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе преобладаю-

щей репродуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей обучения, как ор-

ганизации достижения учащимися чётко фиксированных эталонов усвоения учебного материала, 

знаний, умений и навыков. И, соответственно, характеризуется чётко фиксированными, детально 

описанными ожидаемыми результатами. 

Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе самостоятельной про-

дуктивной деятельности учащихся, вырабатывает у них умение самостоятельно осваивать и даже 

порождать новые знания, способы деятельности, определять новые цели и задачи. 

Дидактические поиски в русле технологического подхода: 

- исходят из стремления повысить эффективность репродуктивной деятельности и обеспе-

чивают реализацию преимущественно дидактических целей невысокого познавательного уровня; 

- являются личностно-нейтральными, т.е. не направлены на выявление и развитие инди-

видуальных способностей обучаемых; 

- делают акцент на стандартизированных учебных процедурах; 

- ставят учителя в позицию преподавателя – оператора стандартизированных дидактиче-

ских материалов и технических средств обучения. 

Видами (вариантами) технологического типа инновационной модели обучения являются: 

- выбор минимально требуемых (обязательных) эталонов усвоения; 

- организация новых методов предварительной, текущей и заключительной проверки 

усвоения изучаемого материала (например, на основе стандартизированного тестирования); 

- выработка альтернативных способов проработки изучаемого материала; 

- организация работы детей в индивидуальном темпе и т.д. 

Тем самым, технологический подход, направленный на достижение эталонных финальных 

результатов, ведёт к сужению педагогических возможностей обучения. 

Дидактические поиски в русле поискового подхода: 

- акцентируют развивающий потенциал обучения; 

- исходят из самоценности поисковой деятельности; 

- намечают дидактические цели высокого познавательного уровня; 

- ставят педагога в позицию партнёра ученика по учебному исследованию, 

- предусматривают личностную включённость всех участников обучения, 

- предполагают высокую личностно-профессиональную готовность педагога к гибкому, 

тактичному взаимодействию с учащимися, когда происходит расширение границ их непосред-

ственного опыта и возможностей его осмысления учащимися. 

Видами (вариантами) поискового подхода в инновационном обучении являются: 

- самостоятельное усмотрение и постановка проблемы учащимися, выдвижение гипотез, 

предположений, организация их проверки; 

- игровое моделирование; 

- применение методов дискуссии, совместной выработки позиций и принятие решений; 

- организация систематического самостоятельного исследования, подготовка проектов 

учащимися. 



Тем самым, поисковый подход обеспечивает более широкий арсенал педагогических воз-

можностей обучения на основе рефлексивной деятельности учащихся. 

Следует чётко себе представлять, что инновации в сфере образования разрабатываются и 

реализуются не органами государственной власти (они могут только ставить соответствующие 

задачи перед педагогическим сообществом), а работниками и организациями системы образова-

ния и науки. И успех этой деятельности зависит в первую очередь от педагогов и администрации 

учебных заведений. 

 

Лекция 3. Педагогические технологии в системе высшего образования. 

Вопросы: 

1. Педагогическая технология: сущность, содержательная характеристика и струк-

тура. 

2. Современные педагогические технологии. 

 

1. Педагогическая технология: сущность, содержательная характеристика и 

структура. 
Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, опре-

деляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, вос-

питательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т.Лихачев).Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические про-

цессы; 2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, со-

держания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 3) процессу-

ально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, функциони-

рование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследу-

ющей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регу-

лятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

Структура педагогической технологии. Из данных определений следует, что техноло-

гия в максимальной степени связана с учебным процессом - деятельностью учителя и ученика, ее 

структурой, средствами, методами и формами. Поэтому в структуру педагогической технологии 

входят: а) концептуальная основа; б) содержательная часть обучения; цели обучения - общие и 

конкретные; содержание учебного материала; в) процессуальная часть - технологический про-

цесс; организация учебного процесса; методы и формы учебной деятельности; методы и формы 

работы учителя; деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; диагно-

стика учебного процесса. 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

• Концептуальность 

• Системность 

• Управляемость 

• Эффективность 

• Воспроизводимость 

Концептуальность – опора на определенную научную концепцию, включающую фило-

софское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей. 

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 

• логикой процесса 

• взаимосвязью его частей 



- целостностью. 

Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проекти-

рования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 

коррекции результатов. 

Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в конкретных 

условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантиро-

вать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) образова-

тельной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический ин-

струмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 

независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

Структура образовательной технологии 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

• Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические 

идеи, которые заложены в ее фундамент. 

• Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала. 

• Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, ме-

тодов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения мате-

риала, диагностика обучающего процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она должна 

соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотруд-

ники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

 

2. Современные педагогические технологии. 
В наиболее обобщенном виде все известные на сегодняшний день в педагогической науке 

и практике технологии систематизировал Г.К. Селевко [164; 165]. Ниже приводится краткое опи-

сание классификационных групп, составленное автором системы.  

По философской основе выделяют следующие педагогические технологии:  

- материалистические и идеалистические,  

- диалектические и метафизические,  

- научные (сциентистские) и религиозные,  

- гуманистические и антигуманные,  

- антропософские и теософские,  

- прагматические и экзистенциалистские,  

- свободного воспитания и принуждения.  

По уровню применения в реальной педагогической практике выделяются следующие тех-

нологии:  

- общепедагогические,  

- частнометодические (предметные),  

- локальные технологии.  

По ведущему фактору психического развития обучающегося, на  

котором базируется технология:  

- биогенные технологии,  

- социогенные технологии,  

- психогенные технологии.  

Следует заметить, что в современной педагогике принято считать, что личность есть ре-

зультат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная 

технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным. Од-

нако в реальной педагогической праткике не существует таких монотехнологий, которые исполь-

зовали бы только один какой-либо фактор развития личности; как правило, педагогическая тех-

нология всегда комплексна.  



Наиболее существенными основаниями для классификации технологий обучения являют-

ся: тип технологии; ее назначение; объект применения; субъект применения; место применения; 

способ реализации; степень новизны и др.  

Тип технологии. Данное основание классификации позволяет выделить общие и частные 

технологии.  

Общие технологии – это те, которые ориентированы на общий цикл педагогической рабо-

ты с обучаемым по выявлению его педагогической проблемы в сфере обучения и ее разрешению 

(например, технологии развития алгоритмического, логического мышления обучаемого; техно-

логии обучения установлению причинно-следственных связей и др.).  

Частные технологии – это те, которые направлены на решение определенной частной ди-

дактической цели, задачи.  

Назначение технологии. В соответствии с данным основанием классификации технологии 

могут иметь:  

направленное целевое назначение – технологии развития (например, технологии развития 

профессионально-коммуникативных умений и навыков); педагогической коррекции (например, 

технологии ликвидации «пробелов» в знаниях); технологии профориентационной работы со сту-

дентами младших курсов; технологии управления учебно-исследовательской деятельностью сту-

дентов и др.;  

комплексное назначение – технологии, предполагающие достижение одновременно не-

скольких целей (например, технологии формирования и развития самообразовательной культуры 

обучающихся).  

Объект применения. Данное основание позволяет выделить технологии обучения в зави-

симости от характеристики объекта деятельности:  

возрастная технология – объект обучения студент юношеского возраста, взрослый обуча-

ющийся в системе повышения квалификации;  

социальная технология – обучение студентов, военнослужащих, безработных на курсах 

профессиональной переподготовки;  

личностная технология (то характерное для объекта обучения, что обусловливает специ-

фику педагогической работы с ним) – например, технологии обучения студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья, технологии обучения одаренных студентов и др.;  

количественная технология – отдельная личность (технологии индивидуального обуче-

ния), группа (технологии группового обучения).  

Субъект применения. Данное основание позволяет выделить технологию обучения в зави-

симости от индивидуальных возможностей специалиста (преподавателя):  

уровень профессионализма преподавателя – начинающий, имеющий опыт работы, высо-

коквалифицированный специалист;  

специализация преподавателя – по работе с определенной возрастной группой, по дисци-

плинам общекультурной подготовки, специально-профессиональной и др.  

Место применения. Критерий по данному основанию позволяет классифицировать техно-

логии обучения в зависимости от того, в каких условиях наиболее целесообразно, оптимально их 

применение. В качестве места применения технологий обучения выступают: образовательное 

учреждение; специализированные центры; производственные учреждения и организации и др.  

Способ реализации. Критерий по данному основанию направлен на выделение технологий 

обучения в зависимости от способа достижения цели (используемые основные методы, средства 

практического применения). Как правило, это один (ведущий, базовый) или несколько (опреде-

ленная совокупность) методов, используемых в технологии. То есть критерием по данному осно-

ванию выступает основной способ достижения цели реализации технологии – ведущий метод 

(игровые технологии, тренинговые технологии, консультативные технологии и др.); совокуп-

ность основных методов; авторские методики и др.  

По степени новизны различают традиционные (технологии прошлого опыта) и инноваци-

онные (принципиально новые) технологии.  



По преобладающей деятельности в профессиональной работе преподавателя различают 

информационно-лекционные, коррекционные технологии, консультативные, игровые, психотра-

тевтические технологии, технологии проектирования, проведения тренингов, моделирования, 

экспертизы, управления и т.д.  

По направленности на преобразование окружающей обучающегося среды выделяют так 

называемые средовые технологии: технологии профилактики и разрешения конфликтных ситуа-

ций, технологии развития стрессоустойчивости будущих специалистов и т.д.  

По предметной среде выделяют технологии профессионально-ориентированного обуче-

ния гуманитарным, естественным, техническим и др. дисциплинам. 

 

Лекция 4. Проектирование и конструирование профессионально-

ориентированной технологии обучения в вузе. 

Вопросы: 

1. Целеполагание, отбор и структурирование содержания учебного материала как 

важнейшие этапы проектирования технологии обучения. 

2. Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала, обоснование 

системы управления познавательной деятельностью обучающихся в рамках техно-

логии обучения. 
 

1. Целеполагание, отбор и структурирование содержания учебного материала 

как важнейшие этапы проектирования технологии обучения. 
Процесс разработки конкретной технологии профессионально-ориентированного обуче-

ния можно назвать процессом педагогического проектирования. Последовательность его шагов 

будет следующей:  

• выбор содержания профессионально-ориентированного обучения, предусмотренного 

учебным планом и учебными программами;  

• выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован преподаватель: какие 

умения, навыки, профессиональные и личностные качества будут сформированы у студентов в 

процессе изучения (освоения) проектируемого учебного материала;  

• выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на одну приоритетную 

цель профессионального обучения;  

• разработка этапов и последовательности действий по реализации технологии обучения.  

Проектирование технологии обучения предполагает проектирование содержания дисци-

плины, форм организации учебного процесса, выбор методов и средств обучения.  

В каждой конкретной ситуации педагогической деятельности перед преподавателем стоит 

проблема: как обеспечить оптимальность и эффективность реализации технологии обучения. 

Надо уметь выбрать именно ту технологию, которая в данной ситуации наиболее целесообразна 

и, главное, обеспечить высокую действенность ее реализации в работе со студентом, группой 

обучающихся.  

По своей сущности процесс реализации технологии обучения – это целенаправленная по-

следовательность действий специалиста (субъекта), обеспечивающая наиболее оптимальное до-

стижение определенной педагогической цели в обучении, профессиональной подготовке объекта 

(обучающегося).  

По содержанию процесс реализации технологии обучения проявляется в его структурных 

компонентах, каждый из которых выполняет определенное функциональное назначение и каче-

ственно-количественное решение.  

Ведущим компонентом, определяющим содержание и направленность педагогического 

процесса реализации технологии обучения, выступает ее объект (обучающийся). А поскольку 



объектом, также как и субъектом процесса реализации технологии обучения, является человек, 

то ему тоже присущи индивидуальные особенности, возможности, социальные проблемы и др.  

Технология обучения, выбранная для реализации в конкретной ситуации профессиональ-

ной подготовки в вузе (ссузе), ориентирована на достижение определенной (прогнозируемой) 

цели. Каждая цель нуждается в решении определенного круга задач и предполагает конкретное 

содержание деятельности преподавателя по ее достижению.  

Наиболее важной и ответственной является деятельность субъекта (преподавателя) на 

этапах выбора целевой технологии и ее практической реализации.  

Среди особенностей деятельности преподавателя на этапе выбора целевой технологии 

наиболее существенными являются:  

а) уровень профессионализма специалиста; 

б) особенности объекта и его педагогические проблемы в сфере обучения, познавательной 

деятельности, которые требуют решения с помощью специалистов; специфика самой технологии 

обучения и условий ее практической реализации; профессиональная компетенция по каждому 

этапу деятельности специалиста, его личный опыт преподавательской, научно-педагогической 

работы с определенной категорией людей по решению соответствующих педагогических про-

блем обучения; мотивация деятельности специалиста; стиль его профессиональной деятельности.  

В целом же выбор технологии профессионально-ориентированного обучения в вузе зави-

сит от:  

- особенностей содержания конкретной науки и изучаемого учебного предмета, темы;  

- возрастных особенностей студентов (в частности, очная, заочная форма обучения);  

- уровня реальных познавательных возможностей студентов;  

- времени, отведенного на изучение того или иного материала;  

- цели, задач и содержания материала конкретного занятия;  

- возможностей и особенности преподавателя, его личных и профессиональных качеств, 

уровня его теоретической и практической подготовленности, методического мастерства;  

- материально-технической оснащенности вуза, наличия оборудования, наглядных посо-

бий, специальных технических средств  

 

2. Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала, обоснова-

ние системы управления познавательной деятельностью обучающихся в рам-

ках технологии обучения. 
К сожалению, в современной дидактике еще не выработаны общие подходы к количе-

ственному и качественному определению уровней усвоения содержания учебного материала. До 

сих пор разные авторы предлагают свои трактовки этого понятия, определяют разное количество 

возможных уровней, что требует от преподавателя при проектировании и конструировании тех-

нологии обучения творческого подхода. Ему целесообразно руководствоваться при этом своим 

педагогическим опытом, признанными и практикуемыми в вузе дидактическими концепциями и 

теориями обучения. 

Не стремясь провести полный анализ многообразия существующих взглядов на данную 

проблему, остановимся лишь на тех, которые могут быть востребованы педагогами при проекти-

ровании и конструировании в вузе профессионально-ориентированных технологий обучения. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выделяют три уровня усвоения знаний: восприятие, осмыс-

ление, запоминание; применение знаний в сходной ситуации, по определенному образцу; приме-

нение знаний в новой ситуации. С.И. Архангельский, В.П. Беспалько и И.Ф. Гербарт определяют 

четыре уровня научного познания как четыре ступени интеллектуального развития обучающихся 

в учебном процессе. Однако, если у С.И. Архангельского это: оперирование представлениями и 

изучение признаков; оперирование понятиями и логическими связями; обобщение признаков, 

представлений и понятий, инвариантных и изоморфных представлений; свободное оперирование 

абстрактными понятиями и отвлеченной научной символикой, то у И.Ф. Гербарга это: ясность - 

обучающийся впервые знакомясь с учебным материалом осознает его новизну и отличительные 

признаки, воспринимает основные положения предмета; ассоциация - обучающийся связывает 



новые сведения с имеющимися у него знаниями и устанавливает между ними необходимые связи 

и отношения, осознавая содержание предмета; система - обучающийся, овладев основными пра-

вилами и закономерностями, представляет себе весь учебный материал и готов использовать 

знания на практике; метод - обучающийся овладел способами применения знаний и при даль-

нейшей тренировке приобретает соответствующий навык. 

Рассматривая эти уровни усвоения, В.П. Беспалько как бы обобщает сказанное и предла-

гает генетическую структуру мастерства человека в виде следующих последовательных уровней 

усвоения: 

1. Узнавание (при повторном их восприятии) объектов и свойств процессов данной обла-

сти явлений действительности (знания- знакомства). 

2. Репродуктивное действие (знания-копии) путем самостоятельного воспроизведения и 

применения информации о ранее усвоенной ориентировочной основе для выполнения известного 

действия. 

3. Продуктивное действие - деятельность по образцу на некотором множестве объектов 

(знания-умения). Обучающимся добывается субъективно новая информация в процессе самосто-

ятельного построения или трансформации известной ориентировочной основы для выполнения 

нового действия. 

4. Творческое действие, выполняемое на любом множестве объектов путем самостоятель-

ного конструирования новой ориентировочной основы для деятельности (знания-

трансформация), в процессе которой добывается объективно новая информация. 

Все названные выше подходы и другие существующие могут быть в полной мере востре-

бованы преподавателем при задании соответствующего уровня изучения учебного материала. 

Важно чтобы при этом он однозначно определился с дидактическими целями, которые пытается 

достичь, содержанием того материала, который должен быть обязательно усвоен обучающимися 

и принятыми в данном вузе концепциями обучения. 

При проектировании и конструировании профессионально-ориентированной технологии 

обучения наиболее целесообразно, на наш взгляд, использовать классификацию, предложенную 

В.П. Беспалько. Для этого каждому уровню усвоения присваивается номер, соответствующих 

одному из этапов усвоения. Эта рекомендация обусловлена тем, что в современной отечествен-

ной дидактике данная классификация признана большинством исследователей в качестве клас-

сической, а также тем, что она позволяет в рамках концепции деятельностного обучения наибо-

лее полно реализовать цели подготовки будущих специалистов. 

Кроме задания требуемых уровней усвоения изучаемого материала преподаватель должен 

четко представлять себе, какой исходный уровень обученности должны иметь обучающиеся, 

начинающие изучение вопросов темы (модуля). Под исходным уровнем обученности в данном 

случае следует понимать уровень усвоения ими знаний по предшествующим гемам и дисципли-

нам. 

Опыт проектирования и конструирования профессионально-ориентированных технологий 

в целом ряде вузов России позволяет утверждать, что наиболее целесообразной формой реализа-

ции обознаценного положения является построение матрицы внутрипредметных и междисци-

плинарных связей. 

Матрица внутрипредметных связей отражает связь учебных вопросов изучаемой темы с 

предыдущими и последующими темами учебной дисциплины (модуля). На пересечениях строк и 

столбцов ставится требуемый для каждой последующей темы уровень обученности. Окончатель-

но этот уровень устанавливается как максимальный из всех уровней, обусловленных требовани-

ями изучения последующих тем. 

Если рассматриваемая тема обеспечивает другие учебные дисциплины, то целесообразно 

строить матрицу междисциплинарных связей, которая отражает связь учебных вопросов данной 

темы с другими дисциплинами. Построение такой матрицы аналогично рассмотренной ранее, но 

уровень обученности устанавливает преподаватель, отвечающий за ту учебную дисциплину, ко-

торую обеспечивает учебный вопрос данной темы. Окончательное значение требуемого уровня 



определяется как максимальное значение уровней, полученных из анализа матриц внутрипред-

метных и междисциплинарных связей. 

Исходный уровень обученности целесообразно устанавливать с помощью тех же матриц, 

что и требуемый уровень. На пересечениях строк и столбцов нижняя цифра соответствует требу-

емому исходному уровню предшествующих тем или учебных дисциплин. В матрице междисци-

плинарных связей базовых учебных дисциплин, для которых определяется исходный уровень 

обученности, для конкретности могут указываться темы, имеющие значение для изучения ее во-

просов. В этом случае требуемый исходный уровень относится к темам базовых учебных дисци-

плин. 

Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала и их правильное задание 

позволяет преподавателю обеспечить в конечном результате подготовку специалиста-

профессионала с гарантированным качеством обучения. Наряду с этим, появляется возможность 

дифференцировать знания, необходимые обучающимся, с целью создания соответствующих те-

стов и тестовых заданий для контроля за качеством их усвоения. 

Управление познавательной деятельностью обучающихся - необходимая наиболее значи-

мая составная часть дидактического процесса. Отсюда и огромный интерес, который на протя-

жении нескольких десятилетий постоянно поддерживается у отечественных исследователей этой 

проблемы. Об этом убедительно свидетельствует анализ научных публикаций, подготовленных 

за четыре последних десятилетия на территории бывшего СССР, современной России и стран 

СНГ. Как правило, каждая вторая работа, связанная с различными аспектами совершенствования 

процесса обучения, посвящена исследованиям данной проблемы. Среди отечественных ученых, 

достигших в этой области наиболее значимых результатов следует указать С.И. Архангельского, 

Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого, П.Я. Гальперина, Н.В. Кузьмину, И .Я. Лер-

нера, Н.А. Селезневу, В.А. Сластенина, Л.И. Фишмана, В.А. Якунина и других. 

Результатами исследований названных авторов являются разработанные и усовершен-

ствованные ими теории (концепции) обучения, в рамках которых и раскрываются особенности 

управления познавательной деятельности обучающихся при решении различных дидактических 

задач. 

Прежде чем изложить существующие в современной дидактике подходы к управлению 

познавательной деятельностью обучающихся, целесообразно более подробно остановиться на 

сущности и особенностях этого процесса, обоснованных и раскрытых в работах названных выше 

авторов. 

Управление познавательной деятельностью обучающихся абсолютным большинством ис-

следователей трактуется как особая, социально детерминированная деятельность, имеющая си-

стемный, целенаправленный характер и содержащая в своей основе единство процессов препо-

давания и учения. 

При этом дидактический процесс не рассматривается как механическая сумма двух 

названных составляющих. Он раскрывается как целостное явление, суть которого отражает 

единство познания и педагогического взаимодействия обучающихся и преподавателя в разнооб-

разных формах их осуществления. Деятельность преподавателя выступает ведущей в данном 

тандеме. Она является управляющей и определяет взаимодействие педагога и обучающегося, не-

обходимое для перевода последнего в требуемое состояние обученности. Учение рассматривает-

ся как одна из сторон дидактического процесса, которая представляет собой деятельность самого 

обучающегося по овладению знаниями, навыками и умениями. При этом, познавательная дея-

тельность обучающегося, как способ усвоения знаний и действий, преобразует природные каче-

ства человека (обучаемость) в социально и профессионально значимое качество личности (обу-

ченность). По своему содержанию познавательная деятельность может быть умственной, теоре-

тической, практической, манипуляционной, трудовой, игровой. 

Взаимная акгивность преподавателя и обучающегося наиболее полно определяется в рам-

ках педагогического взаимодействия, которое включает в единстве педагогическое влияние, его 

активное восприятие, собственную активность обучающегося, проявляющиеся в ответных дей-

ствиях, в самообучении и самообразовании. В связи со сказанным, следует указать на неодно-



значность трактовки разными авторами взглядов на отношение педагога и обучающегося в рам-

ках дидактического процесса. В педагогических источниках встречается, так называемый, “субъ-

ект-объектный” (S-О) подход, при котором речь идет о педагогическом воздействии педагога на 

обучающегося с целью достижения дидактических целей и формирования личности с заданными 

качествами. Представляется, что данный подход является следствием некритического, а потому и 

механистического переноса в педагогику основного постулата теории управления: если есть 

субъект управления, то должен быть и объект. В результате в педагогике субъект - это педагог, а 

объектом, естественно, считается обучающийся. Представление о педагогическом процессе как 

“субъект - объектном” отношении закрепилось вследствие утверждения в системе образования 

авторитаризма как социального явления. Важно подчеркнуть, что являясь сторонниками гумани-

стического подхода к обучению, мы готовы рассматривать обучающегося как объект, но не педа-

гогического процесса, а лишь педагогического воздействия, т.е. внешней, направленной на него 

деятельности. Признавая обучающегося в качестве субъекта педагогического процесса утвер-

ждается тем самым приоритет “субъект-субъектных” (S-S) отношений в его структуре. С этой 

точки зрения, понятие “педагогическое взаимодействие” гораздо шире, чем “педагогическое воз-

действие”, “педагогическое влияние” и даже “педагогическое отношение”, которые являются 

следствием взаимодействия педагогов и обучающихся. Активность участников педагогического 

взаимодействия позволяет говорить о них как о субъектах педагогического процесса, влияющих 

на его ход и результаты. 

В современной педагогике управление познавательной деятельностью обучающихся, как 

правило, рассматривается как род педагогической деятельности, направленной на достижение 

высокого качества их подготовки при минимальных затратах временных и других ресурсов. 

Преподаватель и обучающийся в этом процессе образуют сложную самонастраивающую-

ся и самосовершенствующуюся систему управления с устойчивым функционированием. Эта си-

стема с учетом взаимоотношения людей содержит особый смысл, имеет специфические особен-

ности, отличия и намного сложнее любой технической или кибернетической системы, так как 

условия протекания процесса обучения постоянно меняются неопределенным образом и наблю-

дать за одним и тем же процессом два и более раза невозможно. Отсюда следует, что при управ-

лении процессом обучения вероятностные характеристики имеют существенное значение. В этих 

условиях важно учитывать не только групповой характер обучения, но и возможность индивиду-

ального формирования у обучающихся личностных и значимых профессиональных качеств. 

Анализ взаимосвязей процесса обучения с более широкими социальными процессами, а 

также связей внутри самого дидактического процесса, позволил сформулировать ряд закономер-

ностей управления познавательной деятельностью обучающихся, связанных с тем, что оно: 

- обусловлено потребностями государства в подготовке квалифицированных кадров, в 

формировании гармонично развитой личности выпускника вуза; 

- детерминировано социальным заказом на выпускника вуза, поставленными дидактиче-

скими целями и задачами, реализуется через содержание, методы, формы и средства организации 

учебного процесса; 

- зависит от условий, в которых осуществляется, педагогического руководства преподава-

теля, а также самообучения и самообразования обучающихся; 

- организуется с учетом индивидуальных характеристик обучающихся (направленности, 

мотивации, черт характера, способностей и т. п.), но не на основе приспособления к ним, а как 

проектирование новых уровней их развития. 

Вытекающие из названных закономерностей принципы управления познавательной дея-

тельностью выступают в качестве основных руководящих положений, ориентирующих как пре-

подавателя, так и обучающихся в процессе их активного взаимодействия. Среди основных прин-

ципов целесообразно выделить следующие: гуманистическая направленность; социальная обу-

словленность и научность; целенаправленность, системность и целостность; преемственность и 

последовательность; объективность и полнота информации; индивидуального и дифференциро-

ванного подходов; сочетание педагогического управления с развитием сознательности, активно-

сти, инициативы и самостоятельности обучающихся; уважение к личности обучающегося в соче-



тании с разумной требовательностью к нему; прочности и действенности результатов управления 

и другие. 

Сравнительный анализ названных принципов и принципов (признаков) разработки и при-

менения профессионально ориентированной технологии обучения показывает, что они обладают 

высокой степенью общности и достаточно полно коррелируют между собой, так как предусмат-

ривают: знание целей управления и возможностей определения степени приближения к ним при 

любом варианте управления; установление исходных состояний управляющей и управляемой 

подсистем; выработку программы управления; накопление и обработку данных обратной связи в 

каждый момент управления; выработку и реализацию психолого-педагогических воздействий по 

данным обратной связи; формулирование критериев достижения поставленной цели; содержание 

минимального числа ступеней управления; влияние выработанной системы управления на ко-

нечные результаты; адаптивность системы управления, то есть ее преобразование в соответствии 

с изменением условий и целей. 

Данный вывод позволяет утверждать, что процесс управления познавательной деятельно-

стью обучающихся можно рассматривать с позиции технологического подхода к организации 

учебного процесса в вузе. 

Несмотря на общность взглядов большинства исследователей на решение проблемы 

управления познавательной деятельностью обучающихся, существуют и расхождения в их пози-

циях, которые связаны, в первую очередь, с определением структуры и функций, реализуемых в 

рамках данного процесса. При этом, как правило, все они сходятся на том, что сам процесс 

управления носит цикличный характер и проходит ряд последовательных этапов. Однако коли-

чество и содержание этих этапов у разных авторов не совпадает. Так, например, В.Г1. Беспалько 

выделяет и обосновывает четыре этапа управления, которые он представляет символической 

формулой: 

Дт = Од + Ид + Кд + Кор, 

где Дт - деятельность обучающегося и преподавателя; Од - ориентировочные действия: 

осмысливание условий задачи, выбор способа действий, инструментария и т. д.; Ид - исполни-

тельские действия: собственно выполнение операций, обеспечивающих осуществление деятель-

ности; Кд - контрольные действия: проверка результата деятельности на его соответствие этало-

ну; Кор - корректировочные действия: возврат на этапы Од или Ид, в зависимости от обнаружен-

ных ошибок на этапе Кд, продолжение деятельности и вновь ее контроль. 

М.И. Жигницкий также выделяет четыре этапа управления познавательной деятельно-

стью, в которые он вкладывает следующее содержание: этап предварительного управления - 

определение целей, задач, планирование содержания и средств, прогнозирование результатов 

управления; этап оперативного управления - выбор методов, форм и средств управления; этап 

организации - создания и реализации процесса управления, его корректура; этап контроля - ана-

лиз результатов, введение корректуры. 

Следует отметить, что существуют и другие подходы к определению структуры управле-

ния познавательной деятельностью обучающихся. Однако, как видно из приведенных примеров, 

различия во взглядах исследователей данной проблемы на количество выделяемых этапов управ-

ления и их содержание не носит принципиального характера. Это объясняется тем, что, во-

первых, деление на отдельные этапы достаточно условно, во-вторых, все они взаимосвязаны в 

единый процесс и могут, в зависимости от дидактических задач, решаемых преподавателем или 

обучающимся, объединяться или же, наоборот, дробиться на более мелкие, позволяющие более 

полно отразить логику доведения последнего до требуемого уровня обученности, в- третьих, сам 

процесс управления познавательной деятельностью обучающихся подчиняется единым законам, 

разработанным в рамках теории управления. В результате обобщения существующих подходов 

можно выделить следующие этапы управленческой деятельности - формирование целей, инфор-

мационной основы обучения, прогнозирования, принятия решения, организации исполнения, 

коммуникации, контроля и оценки результатов, а также их коррекцию. Выделенные этапы де-

терминируют реализацию в рамках управления познавательной деятельностью обучающихся со-

ответствующие им функции управления - целеполагающую, информационную, прогностиче-



скую, проектировочную, организационную, коммуникативную, контрольнооценочную и коррек-

тировочную. 

В дидактике разработка процессуальной стороны обучения связывается, в первую оче-

редь, с выбором педагогом целесообразных организационных форм, методов и средств проведе-

ния учебных занятий с обучающимися. Этот выбор базируется на целостной системе дидактиче-

ских принципов, которые представляют собой руководящие педагогические положения, отража-

ющие протекание объективных законов и закономерностей обучения, а также определяющие де-

ятельность преподавателя по организации активного взаимодействия с обучающими с целью во-

оружения последних знаниями, навыками и умениями. 

Выбор каждого из названных элементов методической системы обучения описан в соот-

ветствующих главах настоящего пособия. 

Следующим важным этапом проектирования профессионально-оринтированной техноло-

гии обучения является выявление и обоснование преподавателем логики организации педагоги-

ческого взаимодействия с обучающимися на уровне “субъект - субъектных" отношений (комму-

никативный уровень). 

Исходя из деятельностной модели подготовки специалиста в вузе целесообразным следует 

считать обращение к контекстному подходу, разработанному в трудах А.А. Вербицкого, В.С. 

Леднева, В.А. Сластенина и других исследователей. Сущностной характеристикой данного под-

хода является последовательное моделирование всей системы форм, методов и средств обучения 

(традиционных и инновационных), предметного и социального содержания усваиваемой обуча-

ющимися профессиональной деятельности с помощью трех типов взаимосвязанных моделей: се-

миотической, имитационной и социальной. В своей совокупности они представляют собой дина-

мическую основу перехода обучающихся от учебной к профессиональной деятельности. Целью 

контекстного обучения является создание таких условий обучения, которые способствуют разви-

тию у них творческого мышления, закреплению умений действовать в ситуациях, адекватных 

ситуациям будущей профессиональной деятельности. Для этого необходимо добиться того, что-

бы каждое новое вводимое понятие или положение, перестраивало структуру прошлого опыта 

студентов и предусматривало ее связи с ситуациями будущего профессионального использова-

ния. Однако ориентируя обучающихся на заучивание знаков или их систем, без понимания 

смысла (контекста), который в них заключается, невозможно сформировать профессионально 

направленное мышление и превратить учебную информацию в знания, навыки и умения. Необ-

ходим постоянный переход от абстрактных моделей деятельности к более конкретным, и от си-

стемы знаковой информации к реальным объектам. Это связано с тем, что личностный смысл ак-

тивности обучающегося состоит не в усвоении знаковых систем, а в формировании их средства-

ми целостной структуры будущей профессиональной деятельности. Коммуникативный аспект 

профессиональной подготовки будущих специалистов может быть осуществлен только на стадии 

реализации ее процессуальной составляющей, т. е. в рамках технологии обучения. 

Высокую эффективность применения контекстного подхода обнаруживает создание ком-

муникативных ситуаций в учебном процессе с целью переноса осваиваемого опыта на новые 

сферы деятельности. Взаимодействие в процессе обучения, имеющее форму общения между 

преподавателем и обучающимися, а также обучающихся между собой - выступает одним из 

наиболее портативных средств трансформации учебной информации в профессионально значи-

мую. Оно отличается высоким уровнем взаимопонимания, низким уровнем избыточности ин-

формации, экономией времени ее передачи. 

По мнению В.А. Сластенина и Н.Г. Руденко[2] активизации учебного процесса в рамках 

технологии обучения способствуют фронтальные, коллективные, групповые и диадические ком-

муникативные ситуации. 

Фронтальные коммуникативные ситуации предполагают взаимодействие преподавателя с 

общностью слушателей (будь то учебная группа, поток или курс), в которых в определенные мо-

менты последние могут оказаться в субъективной ситуации (т.с. становятся субъектами активно-

го взаимодействия с преподавателем), или между ними возникает обусловленное учебными зада-

чами взаимодействие. Типичной фронтальной ситуацией является лекция. 
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Коммуникативные ситуации в учебном процессе, которые можно отнести к типу коллек-

тивных, предполагают вступление обучающихся в общение между собой и с преподавателем в 

рамках контактной группы в процессе реализации познавательной деятельности. Коммуникатив-

ная ситуация на занятиях в учебной группе становится коллективной если: цель занятия может 

быть достигнута лишь тогда, когда все члены группы (или большая ее часть) объединяют для 

этого свои усилия; члены группы должны вступить во взаимодействие для овладения определен-

ными знаниями и для создания субъективно новых знаний; члены группы с неизбежностью вы-

нуждены вступать в вербальное взаимодействие на всех этапах познавательной деятельности; 

члены группы вырабатывают и усваивают определенные нормы коллективной познавательной 

деятельности и т. п. Следовательно коммуникативные ситуации, которые отнесены к типу кол-

лективных, наиболее эффективны в процессе проведения семинарских занятий. 

Групповые коммуникативные ситуации в учебном процессе предполагают решение по-

знавательных задач микрообщностями студентов (оптимум 3-5 человек) преимущественно на 

практических занятиях. В связи с усилением внимания к самостоятельной работе обучающихся и 

проблеме руководства со стороны педагога особую актуальность приобретают диадические ком-

муникативные ситуации, участниками которых выступают обучающийся и преподаватель. Во 

время индивидуальных консультаций, связанных с организацией самостоятельной работы сту-

дентов, особенно часто диадическая коммуникативная ситуация возникает в связи с тем, что 

обучающийся объективно нуждается в инструктировании, а субъективно (главным образом, хотя 

и объективно гоже) испытывает потребность в получении информации, совета, помощи и пони-

мания со стороны преподавателя. 

Все описанные выше коммуникативные ситуации целесообразно реализовывать в рамках 

технологии обучения в зависимости от конкретных педагогических задач, решаемых преподава-

телем на том или ином этапе профессиональной подготовки обучающихся, выбранных им дидак-

тических принципов, методов и организационных форм обучения. 

Одним из наиболее значимых и, в то же время, наиболее трудоемким при проектирования 

профессионально-ориентированной технологии обучения следует признать этап оценки и кон-

троля результатов обучения, его коррекции. 

По результатам контроля преподавателем могут быть уточнены цели и содержание обуче-

ния, пересмотрены подходы к выбору организационных форм и методов обучения или же прин-

ципиально перестроена вся технология обучения. Более подробно педагогические аспекты 

названного вида деятельности преподавателя будут рассмотрены в следующей главе. 

Завершающим этапом работы преподавателя при проектировании и конструировании 

профессионально-ориентированной технологии обучения является разработка им соответствую-

щей технологической карты. К сожалению, данный аспект деятельности преподавателя в совре-

менной педагогической литературе освящен весьма поверхностно. Анализ отдельных подходов к 

ее разработке, представленных в работах В.В. Гусева, Г.К. Селевко, С.Н. Позднякова и других 

авторов, показывает, что разброс мнений по данной проблеме достаточно велик. Так, в большин-

стве случаях технологическую карту принято представлять в виде своеобразной процессуальной 

модели, в которой отдельно описываются действия преподавателя и обучающихся. Каждому 

действию преподавателя соответствует точно определенное действие обучающегося. При этом 

действия первого и второго описываются не только поэтапно, но и неоперационально. Вся дея-

тельность преподавателя и обучающегося разбита автором на три этапа - введение нового мате-

риала, его закрепление и организация домашнего задания. Совершенно другой подход к разра-

ботке технологической карты представлен в работе В. В. Гусева. По его мнению, которое ча-

стично совпадает с предыдущим подходом, технологическая карта должна представлять собой 

последовательность отдельных этапов. 

деятельности преподавателя. В частности, им выделяются подготовительный, процедур-

ный и игогово-обобщающий этапы. В рамках каждого из них предусмотрен целый ряд операций 

и действий педагога описанных, как правило, в общем виде. На наш взгляд, оба подхода не поз-

воляют в полной мере отразить существо деятельности преподавателя по проектированию и кон-

струированию самой технологии обучения. В первом случае речь идет только о процессуальной 



стороне деятельности преподавателя, а во втором как раз данная сторона этой деятельности 

освящена явно недостаточно. 

Исходя из того, что технологическая карта представляет собой своего рода паспорт проек-

та будущего учебного процесса, в котором целостно и емко представлены главные его парамет-

ры, обеспечивающие успех обучения, можно рассматривать как своеобразный инструментарий, 

который мог бы быть востребован нс только автором- разработчиком, но и любым другим пре-

подавателем для организации им дидактического процесса в рамках соответствующей учебной 

дисциплины. Исходя из сказанного, в технологической карте важно отразить основные отправ-

ные моменты, позволяющие педагогу представить всю целостность спроектированной им техно-

логии обучения. А это значит, что в ней должны быть указаны: целевые установки дисциплины 

(дидактические цели сформулированные в диагностическом виде); содержание учебного матери-

ала, представленное как в модульной (количество учебных модулей), так и в структурной форме 

(матрицы связей, графы учебной информации, структурно-логические схемы, планы проведения 

конкретных учебных занятий); схемы управления познавательной деятельностью обучающихся; 

формы, методы и средства обучения, позволяющие их реализовывать; особенности использова-

ния на различных этапах обучения элементов дидактического комплекса информационного 

обеспечения учебной дисциплины; совокупность педагогических задач и коммуникативных си-

туаций, предусмотренных автором; систему оценки, контроля и коррекции учебного процесса 

(методы, виды и формы контроля, педагогические тесты или тестовые задания). 

 

Лекция 5. Дидактические основы оценки эффективности применения в вузе 

технологии обучения. 

Вопросы: 

1. Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержание и 

организация. 

2. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля и 

оценки эффективности учебного процесса. 

3. Основы рейтингового контроля эффективности учебного процесса в вузе. 

 

1. Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержа-

ние и организация. 
Важным и ответственным при проектировании и конструировании профессионально-

ориентированной технологии обучения является этап оценки и контроля результатов обучения, 

его коррекции. Даже при наличии в составе технологии оптимальных с точки зрения решаемых 

педагогических задач методов и организационных форм обучения, самых современных средств 

представления информации невозможно сделать учебный процесс управляемым и целенаправ-

ленным, если не налажена система контроля за его ходом, своевременная проверка и оценка зна-

ний, навыков и умений студентов, отсутствует обратная связь.  

Эффективность применения технологии обучения характеризуется относительным изменением 

результатов обучения за определенный промежуток времени. Она как величина выявляется в 

итоге обобщения и сравнения одних статистических данных с другими и выражается как явное 

рассогласование между имеющимися и вновь полученными показателями в педагогической 

практике. Положительный показатель эффективности предполагает установление наиболее целе-

сообразного способа взаимодействия студентов с преподавателем, при котором результирующая 

характеристика учебного процесса достигает наивысшего показателя или находится в оптималь-

ном интервале изменения своих значений. Эта характеристика отражает наиболее существенные 

стороны обучения и представляет собой показатель высшего порядка обобщения. Она может 

включать различные переменные: объем и качество учебного материала, время его изучения, ре-

зультаты усвоения знаний, степень сформированности у студентов умений, навыков и т. п. 



Таким образом, эффективность учебного процесса, как правило, характеризуется прира-

щением результатов за контрольный промежуток времени. При этом качество обучения опреде-

ляется уровнем достижения этих результатов по отношению к существующим нормам (ГОС 

ВПО и квалификационные требования). С точки зрения результативности эффективность обуче-

ния – понятие оценочное, т. е. при определении дается оценка его эффектам, под которыми в ди-

дактике подразумеваются конкретные результаты взаимодействия преподавателя и обучающих-

ся. Если эффект – это результат последнего, то эффективность – мера его приближения к задан-

ным при проектировании технологии обучения дидактическим целям. 

Следовательно, при проектировании профессионально-ориентированной технологии обучения 

перед преподавателем встает задача выбора методов и форм контроля, критериев качества усвое-

ния изученного материала, разработки процедур его осуществления, обоснования способов ин-

дивидуальной коррекции учебной деятельности обучающихся. 

Большинство из названных аспектов в общей педагогике достаточно хорошо исследованы. 

Наиболее полно они обоснованы в трудах отечественных педагогов-исследователей В. С. Аване-

сова, С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкого, З. Д. Жуков-

ской, Н. В. Кузьминой, В. П. Мизинцева, И. П. Подласого и других. 

К сожалению, в современной педагогической теории подходы к определению таких поня-

тий, как “оценка”, “контроль”, “проверка”, “отметка” и других, с ними связанных, не являются 

строго установившимися. Нередко они смешиваются, взаимозаменяются, употребляются то в 

одинаковом, то в различном значении. Опираясь на подход, предложенный И. П. Подласым, 

обоснуем каждое из названных понятий. Общим родовым среди них выступает “контроль”, озна-

чающий выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков обучающихся. Таким 

образом, речь идет о совокупности организационных и методических приемов получения и ана-

лиза количественно-качественных показателей, характеризующих результативность учебного 

процесса. Выявление и измерение называют “проверкой”. Поэтому проверка – составной элемент 

контроля, основной дидактической функцией которого является обеспечение обратной связи 

между преподавателем и обучающимися, получение педагогом объективной информации о сте-

пени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов, требую-

щих коррекции. Проверка имеет целью определение не только уровня и качества обученности, 

но и объема учебного труда студентов. Кроме проверки контроль содержит в себе “оценивание” 

(как процесс) и “оценку” (как результат) проверки. Оценки фиксируются в виде отметок (услов-

ных обозначений, численных аналогах оценки). 

Основой для оценивания успеваемости обучающихся являются итоги (результаты) кон-

троля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показатели их работы. 

Количественные показатели фиксируются преимущественно в баллах и процентах, а качествен-

ные – в оценочных суждениях типа “хорошо”, “удовлетворительно” и т. п. Каждому оценочному 

суждению приписывают определенный, заранее согласованный (установленный) балл, показа-

тель (например, оценочному суждению “отлично” – балл 5). Очень важно при этом понимать, 

что оценка это не число, получаемое в результате измерений и вычислений, а приписанное оце-

ночному суждению значение.  

Расхождение в оценочных суждениях объясняется прежде всего тем, что одни преподава-

тели при оценке знаний студентов делают упор на хорошее понимание и воспроизведение ими 

фактологического материала, другие – умение применять полученные знания в типовых ситуа-

циях, третьи – знание методологических основ науки, четвертые – умение критически мыслить и 

применять знания в нестандартных ситуациях, пятые – построение обучающимися своего ответа, 

план и форму изложения материала. Управление дидактическим процессом в рамках профессио-

нально-ориентированной технологии обучения обязательно характеризуется наличием системы 

оценки и контроля эффективности его функционирования. Это вполне объяснимо с психологиче-

ской точки зрения – каждый из участников педагогического взаимодействия неизбежно теряет 

рычаги управления своей деятельностью, если не получает информации о ее промежуточных ре-

зультатах. С позиции управления познавательной деятельностью обучающихся, контроль при-

зван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль преподавателя) и внутреннюю (самокон-



троль обучающегося). Он (контроль) направлен на получение информации, анализируя которую, 

педагог вносит необходимые коррективы в течение учебного процесса. Выделение его в относи-

тельно самостоятельную функцию управления познавательной деятельностью обучающихся но-

сит условный характер и оказывается полезным, главным образом, в концептуальном и операци-

ональном отношениях. В действительности контроль органически связан со всеми другими 

функциями управления и его существенные характеристики не могут быть полно и адекватно 

раскрыты вне соотнесения с другими звеньями, составляющими процесс управления. Все основ-

ные свойства, ограничения и требования, предъявляемые к контролю, вытекают именно из взаи-

мосвязи с другими функциональными элементами процесса управления. Их органическая связь 

проявляется в том, что они выступают как основные точки контроля, т. е. он затрагивает цели, 

содержание, прогнозы, решения, организацию и исполнение действий, коммуникацию и коррек-

цию. 

Раскроем основные функции и принципы педагогического контроля, а также требования, 

предъявляемые современной дидактикой высшей школы. 

Основные функции системы контроля и оценки. 

Обучающая. Это когда в ходе контроля успеваемости рассматриваются, углубляются и 

совершенствуются знания, навыки и умения, повышается уровень образованности, совершен-

ствуется культура умственного труда, стимулируется самостоятельность студента. 

Развивающая. Проявляется в том, что под воздействием контроля совершенствуются та-

кие психологические процессы и свойства личности, как внимание, память, мышление, стимули-

руется познавательная активность. Эта функция может быть реализована лишь в том случае, если 

контрольные задания (вопросы), предлагаемые обучающемуся, требуют от него объяснений, до-

казательств, обоснований, а не одного пересказа прочитанного. 

Воспитательная. Оценка, сопровождающая контроль успеваемости, отражает обществен-

ное мнение о результатах деятельности студента. Она оказывает на него большое моральное воз-

действие, способствуя воспитанию ответственности, осознанию своего учебного долга, развивает 

волю, дисциплинированность, принципиальность. 

Управляющая. Контроль успеваемости представляет собой непрерывно осуществляемую 

обратную связь, показывающую обучающемуся и особенно преподавателю, уровень успехов и 

ориентирующую их на меры улучшения успеваемости в дальнейшем.  

Контрольно-оценочная. Позволяет следить за ходом и результатами учебной деятельности 

обучающегося. В этой функции система контроля слагается из контроля преподавателя, взаимно-

го контроля обучающихся и их самоконтроля. Значение самоконтроля убедительно доказано 

психологами, утверждающими, что совершенствование результатов деятельности человека не 

наступает даже при бесконечно большом числе повторений, если он не видит своих недочетов, 

ошибок, не способен критически оценивать результаты своей деятельности. 

Организующая. Систематически проводимый контроль организует работу обучающегося, 

ориентирует в требованиях вуза, способствует выработке рационального режима самостоятель-

ной работы. 

Перечисленные функции в рамках профессионально-ориентированной технологии обуче-

ния могут быть реализованы, т. е. дать педагогический эффект, только при соблюдении ряда ди-

дактических требований к системе контроля и оценки, среди которых важно выделить: 

– индивидуальный характер, требующий осуществления контроля за работой каждого 

обучающегося, за его личной познавательной деятельностью, не допускающей подмены резуль-

татов учения отдельных студентов итогами работы коллектива (учебной группы) и наоборот;  

– систематичность и регулярность проведения контроля на всех этапах реализации техно-

логии обучения, сочетание его с другими сторонами учебной деятельности студентов; 

– разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение всех названных выше 

функций контроля, повышение интереса обучающихся к его проведению и результатам; 

– всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен охватывать все разделы 

учебной программы, обеспечивать проверку как теоретических знаний, так и практических уме-

ний и навыков; 



– объективность контроля, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные 

оценочные суждения и выводы преподавателя, основанные на недостаточном знании студентов 

или предвзятом отношении к некоторым из них; 

– дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого 

учебного предмета (отдельных его разделов), а также индивидуальные характеристики обучаю-

щихся; 

– единая требовательность всех преподавателей, осуществляющих контроль за учебной 

работой в рамках реализуемой технологии обучения. 

Через названные требования реализуются основные принципы организации контроля и 

оценки в вузе. Ведущими являются научность, системность, систематичность, всесторонность, 

объективность и другие. 

Наряду с названными принципами можно отдельно выделить такие как гуманистический 

принцип педагогической оценки, предполагающий уважение преподавателем личного достоин-

ства обучающихся; принцип перспективности в обучении и оценке, заключающийся в указании 

обучающимся посредством педагогической оценки перспектив их развития, возможности про-

движения вперед, будущие уровни достижений и цели; принцип сотрудничества преподавателя и 

обучающихся не только в учебной, но и контрольно-оценочной деятельности. 

Важное место при проектировании и реализации профессионально-ориентированной тех-

нологии обучения занимает выбор оптимальных методов контроля за результатами учебного 

процесса. 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется результативность 

учебно-познавательной и других видов деятельности студентов, педагогической работы препо-

давателя. В современной дидактике высшей школы в различных сочетаниях используются мето-

ды устного, письменного, практического (лабораторного), машинного контроля и самоконтроля 

обучающихся. 

Наряду с методами контроля в педагогических источниках выделяются виды контроля, 

которые могут быть классифицированы по масштабу целей обучения – стратегический, тактиче-

ский, оперативный; по этапам обучения – текущий (промежуточный), итоговый, предваритель-

ный, рубежный (тематический); по временной направленности – ретроспективный, предупреди-

тельный, опережающий; по частоте контроля – разовый, периодический, систематический; по 

широте контролируемой области – локальный, выборочный, сплошной; по организационным 

формам обучения – индивидуальный, групповой, фронтальный; по формам социальной опосре-

дованности – внешний или социальный, смешанный или взаимоконтроль, внутренний или само-

контроль; по видам учебных занятий – на лекциях, семинарах, практических и лабораторных ра-

ботах, на зачетах, коллоквиумах и экзаменах; по способам осуществления контроля – письмен-

ный, устный, стандартизированный, машинный и др. 

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с использованием разнооб-

разных форм контроля, которые можно систематизировать. 

Обязательные виды контроля имеют следующие формы его проведения: государственные 

выпускные экзамены по отдельным учебным дисциплинам, группам профилирующих дисциплин 

(комплексные государственные экзамены) или по направлениям подготовки; государственные 

квалификационные экзамены по специальности; государственная защита квалификационной ра-

боты (дипломного проекта); экзамены (семестровые и курсовые); зачеты; курсовые проекты (ра-

боты); стажировки; практики (учебная, производственная, ремонтная и др.); контрольные рабо-

ты; отчеты по лабораторным работам и некоторые другие формы. 

Инициативный контроль преподавателя включает текущий фронтальный опрос (“летуч-

ки”), индивидуальный опрос, коллоквиумы, консультации, конкурсы, состязания, написание ре-

фератов и т. д. 

В педагогической практике все перечисленные виды, методы контроля и формы их прове-

дения применяются как в “чистом” виде, так и комплексно в зависимости от учебной ситуации и 

методического мастерства преподавателя. 



Система оценки и контроля должна отвечать требованиям управления познавательной де-

ятельностью студентов и выступать в роли соответствующего инструментария для ее осуществ-

ления.  

Чтобы оценка успеваемости выполняла вышеуказанную роль, ее целесообразно проводить 

на основе требований к оптимальному усвоению знаний, умений и навыков. 

Оптимальное усвоение знаний, умений и навыков – понятие сложное и многогранное. 

Наиболее существенными его критериями являются объем, системность, осмысленность, проч-

ность и действенность. 

Объем знаний – это сумма фактов, понятий, правил, законов, которые усваиваются обу-

чающимся по тому или иному разделу, модулю, теме или отдельно взятому занятию. 

Системность знаний – понимание логики изучаемой дисциплины, ее идей и закономерно-

стей, умение располагать изучаемый материал в определенной последовательности, правильно 

соотносить одни факты, понятия и правила с другими. 

Осмысленность знаний подразумевает правильность и убедительность суждений, умение 

ответить на видоизмененные вопросы, применять теоретические знания для объяснения и реше-

ния практических задач. 

Прочность знаний – твердое удержание в памяти изученного материала и уверенное ис-

пользование приобретенных знаний в различных ситуациях. 

Действенность знаний – умение пользоваться приобретенными знаниями в разнообразной 

познавательной и практической деятельности, сочетать теорию с практикой. 

Совершенно очевидно, что такое многообразие факторов приводит к субъективности 

оценки и налагает на преподавателя особую ответственность при ее определении. 

В целях обеспечения единства требований и объективности подхода в большинстве вузов 

разработаны критерии оценки ответов студентов с учетом специфики различных дисциплин.  

Обобщая подходы, существующие в вузах, можно сформулировать критерии оценки отве-

тов. 

Для отличной оценки наличие глубоких, исчерпывающих знаний предмета в объеме 

пройденной программы; знание основной (обязательной) литературы; правильные и уверенные 

действия студентов, свидетельствующие о наличии твердых знаний и навыков в использовании 

технических средств; полное, четкое, грамотное и логически стройное изложение материала; 

свободное применение теоретических знаний при анализе практических вопросов. 

Для хорошей оценки те же требования, но при этом по некоторым перечисленным показа-

телям имеются недостатки принципиального характера, что вызвало замечания или поправки 

преподавателя. 

Для удовлетворительной оценки те же требования, но при этом имели место ошибки, что 

вызвало необходимость помощи в виде поправок и наводящих вопросов преподавателя.  

Для неудовлетворительной оценки наличие ошибок при изложении ответа на основные 

вопросы программы, свидетельствующих о неправильном понимании предмета; при решении 

практических задач показано незнание способов их решения, материал изложен беспорядочно и 

неуверенно. 

При наличии критериев оценок, казалось бы, все решается просто, т. е. обеспечиваются и 

объективность и единство требований и т. п. Однако на практике все получается далеко не так. 

Дело в том, что введенные в критерии понятия “глубоко”, “исчерпывающе”, “твердо”, “полно” и 

т. д. каждым преподавателем воспринимаются и трактуются субъективно. Очевидно, что эти по-

нятия необходимо определить более конкретно.  

 

2. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля 

и оценки эффективности учебного процесса. 
Мировой опыт констатирует всевозрастающую роль применения в высшей школе тесто-

вых форм контроля. В последние годы значительное внимание уделяется этой проблеме и рос-

сийской высшей школе, о чем свидетельствует большое количество всевозможных научных пуб-

ликаций, посвященных исследованию сущности и особенностей данного феномена. Среди отече-



ственных ученых, успешно работающих в этой предметной области, можно выделить В. С. Ава-

несова, З. Д. Жуковскую, В. П. Мизинцева, Ю. Г. Татура и других. 

Педагогические тесты (далее по тексту ПТ) помогают получить более объективные оцен-

ки уровня знаний, умений, навыков, проверить соответствие требований к подготовке выпускни-

ков вузов заданным стандартам, выявить пробелы в подготовке обучающихся.  

Педагогический тест следует понимать как систему заданий специфической формы и 

определенного содержания, расположенных в порядке возрастающей трудности, создаваемой с 

целью объективной оценки структуры и измерения уровня подготовленности обучающихся.  

Из определения следует, что ПТ целесообразно рассматривать не как обычную совокуп-

ность или набор заданий, а как систему, обладающую двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и нарастани-

ем трудности от задания к заданию. 

 Принцип нарастания трудности позволяет определить уровень знаний и умений по кон-

тролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить наличие 

навыков и умений. Трудность задания как субъективное понятие определяется эмпирически, по 

величине доли неправильных ответов. Этим трудность отличается от объективного показателя – 

сложности, под которой понимают совокупность числа понятий, вошедших в задание, числа ло-

гических связей между ними и числа операций, необходимых для выполнения задания. 

Отметим, что задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, а утверждения, 

которые в зависимости от ответов испытуемых превращаются в истинные или ложные. Исходя 

из технологичности процедуры тестирования ответы кодируются двоичным кодом: 1 – истинно и 

0 – ложно, и в таком виде могут поступать в современные системы обработки информации. 

Тестовое задание должно отвечать целому ряду требований. Оно должно иметь четкую 

форму, отличаться предметной чистотой содержания, быть логически правильным, технологич-

ным, иметь известную трудность и коррелировать с выбранным критерием. Из перечисленных 

требований следует, что тестовые задания должны обязательно проверяться эмпирически. От та-

ких заданий следует отличать задания в тестовой форме, у которых отсутствуют системообразу-

ющие свойства, например система заданий не организована по принципу возрастания трудности.  

Качество тестов традиционно оценивается двумя основными критериями. 

Первый – надежность теста, ассоциируемая, в первую очередь, с точностью измерения, 

которая определяется воспроизводимостью полученных результатов на том же контингенте ис-

пытуемых, использованием параллельных тестов или других методов контроля. 

Второй критерий – валидность теста, определяемая обычно как его способность измерять 

именно то, что он призван измерять по замыслу автора. При проверке ПТ на валидность он под-

вергается экспертной оценке. Чтобы исключить угадывание из общего суммарного балла вычи-

тают корреляционные по угадыванию, т. е. количество баллов, которые могут быть получены 

студентами, при этом убирается. 

Все задачи педагогического контроля можно условно разделить на два класса. В один 

класс входят задачи, связанные со сравнением учебных достижений обучающихся. Они решают-

ся нормативно-ориентированным тестированием. В другой класс входят задачи, связанные с 

оценкой степени овладения обучающимися учебным материалом. Они соответствуют критери-

ально-ориентиро-ванному подходу. 

В основе нормативно-ориентированных ПТ лежит сопоставление индивидуального балла 

испытуемого с тестовыми баллами, полученными другими испытуемыми из той же группы. Из-

вестно, что уровень подготовки учебной группы зависит от многих факторов: состава группы, 

доминирующей мотивации в обучении, качества преподавания и даже числа занятий, попавших 

на праздничные дни. В качестве основного недостатка названного класса тестирования важно 

указать и такой: испытуемый из слабой группы, показавший в своей группе наилучший резуль-

тат, может оказаться среди отстающих при сравнении его балла с результатами тестирования в 

сильной группе.  

В рамках одного высшего учебного заведения эта проблема преодолевается довольно про-

сто. Необходимо протестировать по одному и тому же тесту все учебные группы или прибегнуть 



к формированию так называемой выборки стандартизации. Это специально подобранная репре-

зентативная группа испытуемых. Результаты тестирования такой выборки называются тестовы-

ми нормами. Отсюда и происхождение термина: “нормативно-ориентированное тестирование”. 

Если выборка репрезентативная, то, сопоставляя индивидуальный балл с полученными нормами, 

можно получить объективную оценку уровня достижений отдельного испытуемого по сравне-

нию с уровнем достижений всех студентов, и эта оценка уже не будет зависеть от уровня подго-

товленности конкретной учебной группы, в которой проводилось тестирование. Специфика нор-

мативно-ориентированных ПТ тесно связана с их основной задачей: как можно более четко диф-

ференцировать обучающихся. 

Критериально-ориентированный ПТ представляет собой систему заданий, позволяющую 

измерить уровень учебных достижений относительно полного объема знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате определенного курса обучения. При этом 

указанный объем называется областью содержания этого теста. С ней и соотносятся учебные до-

стижения отдельных обучающихся, чтобы определить, какую долю учебного материала они 

усвоили, задачи какого уровня сложности могут решать. Выделяют два вида критериально-

ориентированных ПТ.  

Первый вид (по-английски его обычно называют domain-referenced tests) предназначен для 

оценки доли от полного объема учебного материала, которую усвоили студента, измеряемую 

обычно в процентах. Этот вид теста позволяет также оценить степень овладения тем или иным 

умением или навыком. Если испытуемый полностью овладел измеряемым умением и выработал 

соответствующий навык, то он в отведенное время выполнит 100 % заданий. Если умение еще не 

сформировано, то не будет выполнено ни одного задания. Если умение находится в стадии фор-

мирования или даже сформировано, а навыка еще нет, то будет выполнена соответственно 

меньшая или большая часть заданий. Процент их правильного выполнения и является оценкой 

степени овладения.  

Второй вид критериально-ориентированных тестов (mastery tests) используется для клас-

сификации студентов, разделения их на две (или более) группы на основании заранее вырабо-

танного критерия (зачет-незачет, аттестован-не аттестован). Для того чтобы быть отнесенным к 

группе “зачет” или “аттестован”, испытуемый должен достичь необходимого минимального для 

этой группы уровня овладения учебным материалом. Этот уровень устанавливается разработчи-

ками теста и является критерием, на основании которого принимается конкретное решение отно-

сительно каждого обучающегося. В тесте критерий выражается определенным количеством за-

даний. Если испытуемый выполняет данное количество заданий или превосходит его, он атте-

стовывается, в противном случае – нет. При этом за критерий обычно принимается 80–90 % от 

общего числа заданий в тесте, и тест включает небольшое количество заданий повышенной 

трудности. Выбирать критерий, равный 100 %, нецелесообразно, так как тестирование носит ве-

роятностный характер и обучающийся, полностью усвоивший необходимый материал, может 

дать неправильные ответы на несколько заданий в силу случайных обстоятельств, тем более, ес-

ли задания давались в закрытой форме.  

Нормативно- и критериально-ориентированные тесты можно использовать для перевода 

тестовых баллов в традиционную систему оценок. Например, если испытуемый выполнил более 

90 % заданий, то он получает оценку “отлично”, решивший от 75 до 90 % заданий “хорошо”, от 

50 до 75 % – “удовлетворительно”. Критерий устанавливается самими разработчиками теста и 

зависит от сложности содержания и планируемой трудности задания. 

В настоящее время в дидактике высшей школы выделяют четыре основные формы тесто-

вых заданий: 

1. Задания закрытой формы, в которых обучающийся выбирает правильный ответ из не-

скольких правдоподобных, предложенных на выбор. Эти правдоподобные ответы называются 

“дистракторами”. Чем лучше “дистрактор”, тем чаще на него “попадается” студент, давая непра-

вильный ответ. Плохие “дистракторы”, которые обучающиеся не выбирают в силу их абсурдно-

сти, целесообразно убрать из тестового задания.  



2. Задания открытой формы, когда ответы дают сами студенты, дописывая ключевое сло-

во в утверждении и превращая его в истинное или ложное. Такое тестовое утверждение содержит 

в одном предложении и вопрос и ответ. Оно должно состоять из небольшого количества слов 

(чем меньше, тем лучше), а ключевое слово, которое вписывает обучающийся, должно завершать 

фразу. При формулировании задания важно минимумом слов добиваться максимальной смысло-

вой ясности и однозначности содержания задания. 

3. Задания на соответствие, в которых элементам одного множества требуется сопоставить 

элементы другого множества, причем число элементов во втором множестве должно на 20–30 % 

превышать число элементов первого множества. Это обеспечивает обучающемуся широкое поле 

для поиска правильного ответа. 

4. Задания на установление правильной последовательности. Студент указывает с помо-

щью нумерации операций, действий или вычислений требуемую заданием последовательность. 

Такие задания хороши в тех областях учебной или профессиональной деятельности, которые хо-

рошо алгоритмизируются. 

Среди преимуществ педагогических тестов перед традиционными методами контроля в 

вузе можно выделить следующие:  

– во-первых, они позволяют повысить объективность контроля, исключить влияние на 

оценку побочных факторов, таких как личность преподавателя и самого обучающегося, их взаи-

моотношения и т. п.;  

– во-вторых, оценка, получаемая с помощью теста, более дифференцирована. В отличие 

от традиционных методов контроля, где используется 4-балльная шкала, результаты тестирова-

ния благодаря особой организации могут быть представлены в более дифференцированном виде, 

содержащем множество градаций оценки, а благодаря стандартизированной форме оценки педа-

гогические тесты позволяют соотнести уровень достижений студентов по предмету в целом и по 

отдельным существенным его элементам с аналогичными показателями в группе или любой дру-

гой выборке испытуемых;  

– в-третьих, тестирование обладает более высокой эффективностью, чем традиционные 

методы контроля. Его можно одновременно проводить как в группе, так и на курсе или факуль-

тете. При этом обработка результатов тестирования с использованием специальных “ключей” 

для теста производится намного быстрее, чем, например, проверка письменной контрольной ра-

боты;  

– в-четвертых, показатели ПТ ориентированы на измерение усвоения ключевых понятий, 

тем, элементов учебной программы, а не конкретной совокупности знаний, как это имеет место 

при традиционной оценке. Применяя батарею ПТ, можно простроить профиль овладения обуча-

ющимися всеми элементами учебной программы; 

– в-пятых, ПТ обычно компактны и, как правило, легко поддаются автоматизации. 

Безусловно, у тестирования как метода контроля есть и свои ограничения. Легче всего с 

помощью педагогического теста проверить степень овладения студентами учебным материалом. 

Проверка глубинного понимания предмета, овладения стилем мышления, свойственным изучае-

мой дисциплине, в этом случае весьма затруднительна хотя в принципе возможна. Отсутствие 

непосредственного контакта с обучающимся, с одной стороны, делает контроль более объектив-

ным, но, с другой – повышает вероятность влияния на результат других случайных факторов. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что наилучший эффект дает сочетание в рамках технологии 

обучения педагогических тестов с традиционными методами контроля. 

Критика тестирования, которую можно слышать из уст отдельных преподавателей, часто обу-

словлена непониманием специфики этого метода и реальных возможностей его использования. 

Она правомерна тогда, когда при некомпетентном использовании педагогических тестов абсолю-

тизируется тестовый балл, забывается, что любая оценка дается с определенной долей вероятно-

сти. Достоинство педагогического тестирования заключается еще и в том, что можно оценить 

степень этой вероятности и, следовательно, знать, насколько точен полученный результат.  

 

3. Основы рейтингового контроля эффективности учебного процесса в вузе. 



Недостаточность информации о личных особенностях учебной деятельности конкретного 

студента на протяжении всего периода изучения им учебной дисциплины, как правило, содер-

жащейся в одиночных оценках, выставляемых при устном или письменном опросе, выполнении 

контрольной работы и т. д., приводит к необходимости оценивать его по среднему баллу. Однако 

ориентация на средний уровень обучающихся оказывает отрицательное влияние не только на 

формирование качества знаний, но и лишает способных обучающихся возможности максимально 

раскрыть свой индивидуальный потенциал.  

В современной дидактике высшей школы решение этой проблемы связывается прежде 

всего с разработкой различных рейтинговых способов оценивания, особенностью которых явля-

ется определение ранга (места) обучающегося, которое он занимает при изучении дисциплины в 

учебной группе, учебном потоке и т. д. Переход к рейтинговым оценкам позволяет, с одной сто-

роны, отразить в большом диапазоне индивидуальные способности студента, а с другой – увели-

чить состязательность учения, объективизировать оценки, учитывая не только одноразовые ре-

зультаты контроля, но и особенности работы в течение семестра. Именно установление рейтинга 

обучающегося способствует мобилизации его самостоятельности и активности при выполнении 

учебной программы и в конечном счете улучшению его профессиональной подготовки. Каждый 

вид учебной деятельности имеет свою “стоимость”, “цену” (весовой коэффициент). Поэтому 

назначение рейтинга за оценку зависит от весового коэффициента вида занятия и от уровня 

сложности заданий, выполняемых обучающимся. Таким образом, “стоимость” работы, выпол-

ненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его обученности по той 

совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного вы-

полнения этого задания. Следует подчеркнуть, что в ходе разработки рейтинговой системы кон-

троля преподаватель вправе сам самостоятельно расставить акценты в выборе баллов по видам 

занятий. 

К основным преимуществам рейтингового контроля в вузе следует отнести: 

во-первых, возможность управления познавательной деятельностью студентов с исполь-

зованием целостной системы рейтинговых баллов. В данном случае речь идет не только о начис-

лении их обучающемуся за выполнение конкретных учебных заданий, но и о поощрительных 

баллах, которые могут быть добавлены ему за активность на занятиях, своевременность выпол-

нения учебных заданий и творческий подход к их решению, участие в научной работе, выступ-

ление с докладами на конференциях, участие в конкурсах научных работ и т. п. 

Во-вторых, использование преподавателем шкалы с унифицированными рейтинговыми 

градациями способствует в зависимости от потребности управлять познавательной деятельно-

стью осуществлять мониторинг успешности обучения студентов по данному учебному предмету 

и вычислять индивидуальный рейтинг каждого из них за определенный период обучения (месяц, 

семестр, учебный год). 

В-третьих, широкое информирование всех участников учебного процесса о его результа-

тах, которое вызывает живой интерес большинства студентов прежде всего из-за возможности 

сопоставления результатов своей учебы с результатами товарищей. При этом повышаются моти-

вация к обучению, состязательность, активизируются амбиции субъекта обучения, что способ-

ствует формированию такого важного для обучающегося качества, как умение рационально, с 

учетом своих сил, распоряжаться имеющимся ресурсом времени. 

В-четвертых, возможность при оценке успеваемости обучающегося отслеживать динами-

ку и оценивать плодотворность его работы в течение всего периода обучения, учитывая при этом 

ее напряженность и результативность, а также своевременно выявлять и корректировать причи-

ны снижения успеваемости. 

В-пятых, использование метода педагогического тестирования в условиях рейтинговой 

системы оценки и контроля знаний, навыков и умений студентов позволяет резко снизить при 

начислении рейтинговых баллов влияние таких субъективных факторов, как личность препода-

вателя и самого обучающегося, их взаимоотношения и т. п. 



В-шестых, наличие серьезной математической поддержки всей рейтинговой системы дает 

возможность полностью автоматизировать процесс начисления соответствующих баллов и пред-

ставления конечных результатов контроля в презентабельной форме. 

Педагогическая практика применения в российских вузах рейтинговых систем контроля 

свидетельствует о следующих позитивных тенденциях, наметившихся при этом: повышается 

ритмичность и системность в работе студентов; индивидуализация обучения приобретает кон-

кретные формы и содержание; уровень учебной самоорганизации при подготовке к занятиям ха-

рактеризуется развитием инициативы и творчества обучающихся; количество традиционных “за-

должников” по различным формам контроля уменьшается и т. п.  

Использование описанного подхода к организации рейтинговой системы контроля позво-

ляет получить более чувствительный интегральный показатель успешности обучения студентов 

вуза и одновременно положительно решить одну из наиболее значимых задач, возлагаемых на 

рейтинговую систему – повысить мотивацию студентов к изучению учебного материала. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов 

умений и навыков эффективной профессионально ориентированной комму-

никации в научной и образовательной профессиональной среде. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

сформировать представление о сущности, структуре и содержании 

профессионально ориентированного общения; 

выявить основные принципы и правила общей и профессиональной ри-

торики, основы техники риторической аргументации и публичного выступ-

ления; 

проанализировать виды дискутивно-полемической речи, выявить осно-

вы эффективного построения данного типа профессионального общения;   

способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего 

специалиста – преподавателя-исследователя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются 

практические занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных 

на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности аспирантов, 

закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных заданий, образцы которых были даны на 

лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждого задания и 

интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало 

целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 

методическая функция выступает здесь в качестве ведущей.  

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются доклады. 

Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная 

тематика докладов, вопросов для обсуждения приведена в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию 

с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы аспирантов преподаватель оценивает, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма 

учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с обучающимися с 

целью активизации знаний. Кроме того, коллоквиум – это форма проверки и 

оценивания обучающихся.  

Коллоквиум ставит следующие задачи: проверка и контроль 

полученных знаний по изучаемой теме; расширение проблематики в рамках 

дополнительных вопросов по данной теме; углубление знаний при помощи 

использования дополнительных материалов при подготовке к занятию; 

формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого обучающегося). 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап - формулирование темы и проблемных 

вопросов для обсуждения (преподаватель должен заранее продумать 

проблемные доклады, в соответствии с уровнем обучающихся в группе и 

создать карточки, вопросы в которых будут дифференцироваться по уровню 

сложности); постановка целей и задач занятия; разработка структуры 

занятия; консультация по ходу проведения занятия. 

2. Начало занятия - подготовка аудитории (разделение группы на 

микрогруппы), раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах.  

3. Подготовка обучающихся по поставленным вопросам.  

4. Этап ответов - в порядке установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп представляют подготовленные доклады и  

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; аспиранты из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует обсуждения, 

задавая наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы (важно, 

чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после обсуждения каждого вопроса 

необходимо подвести общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса; после обсуждения всех предложенных вопросов 

преподаватель подводит общие выводы. 

5. Итог - преподаватель должен соотнести цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось добиться.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Практическое занятие 1 

 

ТЕМА – Культура речи и речевая культура. 

 

Теоретическая часть  
1. Правильность речи.  

2. Коммуникативная целесообразность речи.  

 

Практическая часть 

Вопросы 

1. Каково соотношение понятий «культура речи» и «речевая культура»? 

2. Какие аспекты включает в себя культура речи? 

3. Перечислите качества культурной речи. 

4 Каково знание культуры речи и речевой культуры в профессионально 

ориентированном общении? 

5. Что включает в себя коммуникативный аспект культура речи? 

6. Перечислите критерии коммуникативной целесообразности речи. 

7. Какая из трех сторон общения – информационная, перцептивная, ин-

терактивная – вызывает наибольшие затруднения в профессиональном взаи-

модействии? 

 

Практические задания 

Задание 1. Определите, какие из приведенных ниже сочетаний закре-

пились в языке. 

Народная демократия, автобиография жизни, памятный сувенир, кор-

рективы и поправки, преобладающее большинство, частная собственность, 

смелый риск, соединить воедино, период времени, передовой форпост, ин-

формационное сообщение, габаритные размеры, рыбная уха, промышленная 

индустрия. 

Задание 2. Укажите слова, употребление которых приводит к наруше-

нию лексической сочетаемости, исправьте речевые ошибки. 

1. Автор хрестоматии еще не составил аннотации. 2. Два пернатых в 

одной берлоге не живут. 3. В журнале я прочел большую дискуссию о роли 

отца в воспитании своих детей. 4. Этому вопросу мы придаем первоочеред-

ное внимание. 5. Он установил столько мировых рекордов, что их помнят 

только отъявленные любители спортивной статистики. 6. Склад закрывается 

на санитарный день ввиду прихода тараканов. 7. Ударил заморозок и сильно 

прихватило кукурузу. 

Задание 3. Устраните тавтологию в предложениях, применяя различ-

ные приемы правки (синонимическую замену слова, сокращение предложе-

ний, изменение структуры предложений). 
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1. Жизнь подготовила для вступления в новую жизнь много новых лю-

дей. 2. Одним из главных образов в романе является образ Андрея Болкон-

ского. 3. Будучи реалистом, писатель всесторонне и реалистически показал 

жизнь крестьян того времени. 4. В печати много раз печаталось, что армию 

нужно сделать профессиональной и наемной. 5. К недостаткам пособия мож-

но отнести недостаточное количество иллюстраций. 6. Следует различать 

различные подходы к данной проблеме. 

Задание 4. Исправьте ошибки, связанные с употреблением слова в не-

правильном значении. 

1. На конференции рассматривался вопрос о наиболее эффектных ме-

тодах преподавания. 2. Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт.    

3. Некоторые из опрошенных указали, что их не устраивает уровень житья. 4. 

Выводы и предложения докладчика были основанными. 5. В конце учебного 

года всем раздали списки рекомендательной литературы. 6. Бухгалтерия 

должна оплатить сотрудникам деньги. 7. Горожане стали свидетелями кон-

церта на летней эстраде парка. 8. Туристам пришлось изменить маршрут, 

чтобы запастись продукцией. 9. Зал аплодировал и сканировал: «Браво!».      

10. Черный цвет вперемешку с бурыми и белыми полосками делают опере-

ние селезня очень эффективным. 11. У лисы пушной хвост. 12. В кормушке 

за окном пиршествовали воробьи. 13. Вслед за черешней подоспели ранние 

сорта яблок. 14. Половину денег он тратил на книги, жил бережно. 15. На-

прягая последние усилия, он вел солдат в атаку. 16. Он читал книги с чув-

ством, с каким писатель перечитывает свое удачливое произведение. 

Задание 5. Замените разговорные и просторечные слова литературны-

ми синонимами. 

1) Посередке поляны стоял стог сена. 2) Все они разом шлепнулись в 

воду. 3) У нас тьма этих яблок. 4) Ты обратно опоздал на работу. 5) Егерь 

схоронился в кустах. 6) Задержанный до того набрался, что оказал сопротив-

ление органам милиции. 

Задание 6. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосоче-

таний. 

1. Известно, какую важную роль в воспитании нашей молодежи имеет 

наша литература. 2. Кроме прививок населению, большое значение в профи-

лактике играет уничтожение грызунов. 3. Только при этих условиях руково-

дитель сумеет занять авангардную роль на производстве. 4. Надо, чтобы ко-

митет играл в этом деле главную скрипку. 5. Я поднял тост за моих далеких 

друзей. 6. Я вам зуб даю на отсечение, зачет вы не сдадите. 7. Так вот, где со-

бака порылась! 8. «Странный ты человек: прекрасно разбираешься в слож-

ных вещах, а в этом простом деле вдруг заблудился в трех березах», – сказал 

мне мой старший брат. 9. Нашему герою все удается, должно быть, он родил-

ся под счастливой луной. 10. Давно надо было привести в порядок библиоте-

ку, но никак дело не доходит. 

Задание 7. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к 

словам иноязычного происхождения. 
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а) Респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблиси-

ти, эксклюзивный, апеллировать, секвестр; 

б) мораторий, менталитет, адекватный, идентичный, антагонизм, ин-

фантильный, индифферентный; 

в) амбиция, анализ, библиотека, вердикт, вестибюль, вокальный, де-

тальный, диалог, импорт, лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация, 

фауна, флора, экспорт. 

Задание 8. Вставьте вместо точек слова, которые наиболее точно пере-

дают смысл высказывания. Мотивируйте свой выбор. 

Человек... (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, 

что обнаружено им ... (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он...  

(назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он...  

(назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и каче-

ства всего, что его окружает. Словарь...  (воспроизводит, определяет, отоб-

ражает, отражает, фиксирует) все изменения, ... (происходящие, совершаю-

щиеся, существующие) в мире. Он... (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и 

мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, ...  (движению, прогрессу, 

развитию) техники, науки, искусства. Он может... (выделить, назвать, обо-

значить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для 

...  (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых от-

влеченных понятий и идей. 

Задание 9. Устраните речевую избыточность (недостаточность) в пред-

ложениях. 

1. Резюмируя, можно кратко обобщить: мероприятие удалось. 2. Судя 

по найденным находкам, уже есть доказательства в пользу этой гипотезы. 3. 

Машина, о которой речь, уже давно вышла из строя. 4. Будущая перспектива 

ехать на Дальний Восток радовала не всех. 5. Завод получил четыре вагона 

цемента и три кирпича. 

 

Тренинговые упражнения 

Упражнение 1 

В центре круга ставится стул, на который приглашают сесть одного из 

участников. Когда желающий займет место, тренер предлагает участникам 

группы высказать свое впечатление об этом человеке, сделать ей компли-

мент, сказать, с кем или с чем ассоциируется у него этот человек. 

В конце упражнения все участники обмениваются впечатлениями: пер-

вый участник рассказывает о том, как осмелился стать первым, легко ли да-

лось ему это решение, а остальные говорят, насколько легко или тяжело было 

высказываться в адрес сидящего в центре круга. 

 

Упражнение 2 
Участники сидят в кругу и по очереди передают свое эмоциональное 

состояние, используя только мимику и жесты. Первый участник передает 

свое эмоциональное состояние, используя только мимику и жесты. Первый 
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участник передает информацию следующему. Остальные участники сидят с 

закрытыми глазами. Затем следующий просит третьего открыть глаза и не-

вербально передает ему то, что понял. И так далее, пока не завершится круг. 

В конце первый участник сопоставляет то, что получилось, с тем, что он пе-

редал. 

 

Упражнение 3 

Выступающий предлагает группе и одному из участников свое сооб-

щение на значимую для него тему, Тот, кто слушает, должен повторить со-

держание сообщения, показывая, что понял его. После этого первый участ-

ник подтверждает, что его правильно поняли, и отмечает те моменты, кото-

рые поняли не так. Другой участник начинает свой рассказ. 

 

Темы докладов 

1. Особенности профессионально ориентированного общения.  

2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении. 

3. Невербальные средства общения в профессиональной коммуника-

ции. 

 

Практическое занятие 2 

 

ТЕМА – Способы разрешения конфликтов. 

 

Теоретическая часть  
1. Анализ типичных для педагогического общения конфликтных ситу-

аций. 

2. Разрешение конфликта. 

 

Практическая часть 

Вопросы 

1. Назовите причины конфликта в профессиональном (в том числе пе-

дагогическом) общении. 

2. Перечислите типы и функции конфликтов. 

3. Каким образом можно предотвратить превращение спора в ссору? 

4. Назовите отличие противоречивых отношений от конфликтных. 

5. Зависит ли поведение личности от обстоятельств или в любой ситуации 

человек всегда контролирует свои поступки? 

 

Практические задания 

Задание 1. Проанализируйте функции конфликта в приводимой ситуа-

ции с точек зрения их роли и значения для различных субъектов конфликта. 

В НИИ одного министерства по приглашению директора вливается 

группа молодых исследователей, которая получает статус лаборатории, а ее 

лидер – молодой и талантливый ученый – должность начальника. 
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В коллективе НИИ создание лаборатории было встречено насторожен-

но. Молодые люди были полны энтузиазма и в то же время отличались неко-

торым высокомерием по отношению к остальным сотрудникам института. 

Директор института поддерживал лабораторию, направлял в нее основные 

ресурсы – ставки, оборудование. 

Эта поддержка была не совсем бескорыстной – лаборатория, разраба-

тывающая перспективное направление в науке, должна была поправить репу-

тацию института, который считался одним из самых консервативных среди 

смежных НИИ. Отчасти по этой причине между директором и руководите-

лями министерства сложились напряженные отношения. 

Многие из сотрудников, в основном старые друзья директора и его 

ученики, вместе с которыми он создал институт, были недовольны ростом 

влияния новой лаборатории, ощущая угрозу своей деятельности, тем более, 

что часть старых кадров не могла освоить новые методы. По их мнению, са-

мым верным способом дискредитации лаборатории было бы доказательство 

неприменимости для института предлагаемых ею новых методов исследова-

ния и демонстрация практической неопытности молодых сотрудников лабо-

ратории. В институте начались конфликты, в которых директор пытался иг-

рать роль олимпийского миротворца. 

Но старым сотрудникам института удалось убедить директора, что 

начальник лаборатории покушается на его пост, тем более, что у последнего 

установились хорошие контакты с директорами смежных НИИ и руковод-

ством министерства. Лаборатория лишается всякой, в том числе и матери-

альной, поддержки директора. Тогда эту функцию взяло на себя министер-

ство: целевые ассигнования стали направляться прямо в лабораторию через 

директора. Обстановка в институте резко обострилась и чтобы как-то оздо-

ровить ее руководство министерства решило выделить лабораторию из со-

става НИИ, причем большая доля финансирования, предназначавшегося ра-

нее НИИ, стала направляться в лабораторию. Теперь конфликт перерос в 

конфликт между двумя организациями. 

Лаборатория быстро росла. По квалификационному уровню сотрудни-

ков она была выше НИИ, по численности сравнима с ним, а по результатам 

деятельности ушла далеко вперед. Начальник лаборатории по своему поло-

жению стал равен директору НИИ. И когда директор института ушел на пен-

сию, министерство отдало приказ о слиянии НИИ с лабораторией и о назна-

чении начальника лаборатории директором НИИ. Поскольку создавалась но-

вая организация, все сотрудники лаборатории и НИИ должны были вновь по-

ступать на работу. Министерство бралось трудоустроить всех, кого директор 

нового НИИ не считал возможным оставить в институте. Естественно, лабо-

ратория вошла в НИИ в полном составе, и ее сотрудники заняли ведущие по-

сты. 

 

Задание 2. Тест. Конфликтная ли вы личность. Тест позволяет оце-

нить степень вашей конфликтности или тактичности. 
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Инструкция 

Выберите один из трех предложенных вариантов ответа – а, б или в.  

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что 

вы предпримете: 

а) избегаете вмешиваться в ссору; 

б) можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего, кто прав; 

в) всегда вмешиваетесь и до конца отстаиваете свою точку зрения. 

2. На собрании вы критикуете руководство за допущенные ошибки: 

а) нет; 

6) да, но в зависимости от личного отношения к нему; 

в) всегда критикуете за ошибки. 

3. Ваш непосредственный начальник излагает свой план работы, кото-

рый вам кажется неудачным. Предложите ли вы свой план, который кажется 

вам лучше: 

а) если другие вас поддержат, то да; 

б) разумеется, вы будете поддерживать свой план; 

в) боитесь, что за критику вас могут лишить премиальных.  

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями? 

а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят каши от-

ношения; 

б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; 

в) вы спорите со всеми и по любому поводу. 

5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди: 

а) считая, что и вы не хуже него, попытаетесь тоже обойти очередь; 

б) возмутитесь, но про себя; 

в) открыто выскажете свое негодование. 

6. Представьте себе, что рассматривается рационализаторское предло-

жение, новая работа вашего товарища, в которой есть смелые идеи, но есть и 

ошибки. Вы знаете, что ваше мнение будет решающим. Как вы поступите: 

а) выскажетесь и о положительных и об отрицательных сторонах этого 

проекта; 

б) выделите положительные стороны в его работе и предложите предо-

ставить возможность продолжить ее; 

в) станете критиковать ее: чтобы быть новатором, нельзя допускать 

ошибки. 

7. Представьте: теща постоянно говорит вам о необходимости эконо-

мии и бережливости, о вашей расточительности, а сама то и дело покупает 

дорогие вещи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покупке. Что 

вы ей скажете: 

а) что одобряете покупку, если она доставила ей удовольствие; 

б) скажите, что эта вещь безвкусна; 

в) в очередной раз поругаетесь с ней из-за этого. 

8. Вы встретили подростков, которые курят. Как вы реагируете?  
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а) думаете: «Зачем мне портить себе настроение из-за чужих, плохо 

воспитанных детей»; 

б) делаете им замечание; 

в) если бы это было в общественном месте, вы бы их отчитали. 

9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас: 

а) в таком случае, вы не даете ему чаевые, которые заранее приготови-

ли; 

б) попросите, чтобы он еще раз при нас подсчитал сумму; 

в) это будет поводом для скандала. 

10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними дела-

ми, сам развлекается вместо того, чтобы выполнять свои обязанности: не 

следит за уборкой, разнообразием меню. Возмущает ли вас это? 

а) да, но если вы даже выскажете ему какие-то претензии, это вряд ли 

что-то изменит; 

б) вы находите способ пожаловаться на него, предлагая наказать или 

даже уводить; 

в) вы вымешаете недовольство на младшем персонале; уборщицам, 

официантках. 

11. Вы спорите и вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав. 

Признаете ли вы свою ошибку? 

а) нет; 

б) разумеется, признаете; 

в) какой же будет авторитет, если вы признаетесь, что были неправы? 

Ключ 

Каждый вариант ответа получает определенное количество очков: 

ответ а – 4 очка  

ответ б – 2 очка  

ответ в – 0 очков  

Подсчитайте сумму набранных вами очков. 

Результат 

От 30 до 44 очков. Вы тактичны. Не любите конфликтов, даже если и 

можете их сгладить, стремитесь избегать критических ситуаций. Когда же 

вам приходится вступать в спор, вы учитываете, как это отразится на вашем 

служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть 

приятным для окружающих, но когда им требуется помощь, вы не всегда ре-

шаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем самым вы теряете уважение к 

себе в глазах других? 

От 15 до 29 очков. О вас говорят, что вы принципиальный и смелый 

человек. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это по-

влияет на ваши служебные или личные отношения. И за это вас уважают. 

От 10 до 14 очков. Вы ищете поводы для споров, большая часть кото-

рых излишни, мелочны. Любите критиковать, но только тогда, когда это вы-

годно вам. Вы навязываете свое мнение, даже если неправы. О вас говорят, 

что вы конфликтная личность. Вы не обидитесь, если вас будут считать лю-
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бителем поскандалить? Подумайте, не скрывается ли за вашим поведением 

комплекс неполноценности? 

 

Задание 3. Вспомните 2-3 своих последних крупных конфликта и стра-

тегии, которые вы использовали. А что произошло бы, если Вы использовали 

другую стратегию? 

 

Задание 4. Адаптированный Тест Томаса  
Предлагаемый тест имеет целью определить характерную для Вас так-

тику поведения в конфликтных ситуациях. Он состоит из 30 пунктов, в каж-

дом из которых имеется два суждения, обозначенные буквами А и Б. Сравни-

вая указанные в пункте два суждения, каждый раз выбирайте из них то, кото-

рое является более типичным для Вашего поведения.  

1. А) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответ-

ственность за решение спорного вопроса.  

Б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить вни-

мание на то, в чем согласны мы оба.  

2. А) Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б) Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных.  

3. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, со-

хранить наши отношения.  

4. А) Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека.  

5. А) Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти под-

держку у другого.  

Б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженно-

сти.  

6. А) Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  

Б) Я стараюсь добиться своего.  

7. А) Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно.  

Б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то 

другого.  

8. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все за-

тронутые интересы и спорные вопросы.  

9. А) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возника-

ющих разногласий.  

Б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. А) Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б) Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
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11. А) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы.  

Б) Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, со-

хранить наши отношения.  

12. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры.  

Б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет навстречу мне.  

13. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции.  

14. А) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах.  

Б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взгля-

дов.  

15. А) Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, 

сохранить наши отношения.  

Б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженно-

сти.  

16. А) Я стараюсь не задеть чувства другого.  

Б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженно-

сти.  

18. А) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем.  

Б) Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, 

если он также идет мне навстречу.  

19. А) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и спорные вопросы.  

Б) Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно.  

20. А) Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия.  

Б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обо-

их.  

21. А) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого.  

Б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей и той, которая отстаивается другим.  

Б) Я отстаиваю свои желания.  

23. А) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каж-

дого из нас.  

Б) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя  

ответственность за решение спорного вопроса.  
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24. А) Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям.  

Б) Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромис-

су.  

25. А) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих 

взглядов.  

Б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям друго-

го.  

26. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждо-

го.  

27. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры.  

Б) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность насто-

ять на своем.  

28. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 

другого.  

29. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

30.  А) Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б) Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха.  

 

Ключ для анализа (совпадение - 1 балл) 

Стратегия Вопросы (ответы) 

Сотрудничество 2Б 5А 8Б 11А14А19А 20А 21Б 23А 26Б 28Б 30Б 

Приспособление 1Б 3Б 4Б 11Б 15А 16А 18А 21А24А 25Б 27Б 30А 

Соперничество 3А 6Б 8А 9Б 10А 13Б 14Б 16Б 17А 22Б 25А 28А 

Компромисс 2А 4А 7Б 10Б 12Б 13А 18Б 20Б 22А 24Б 26А 29А 

Избегание 1А 5Б 6А 7А 9А 12А 15Б 17Б 19Б 23Б 27А 29Б 

 

Задание 5. Проанализируйте предложенную ситуацию с точки зрения 

динамики конфликта. Какие периоды и этапы развития конфликта Вы може-

те в ней выделить? 

Этот случай произошел на кафедре одного вуза, куда по распределе-

нию после окончания того же института была принята молодой специалист 

Лялина. Она быстро освоилась с должностью ассистента и почувствовала се-

бя вполне уверенно, тем более что благодаря своему общительному характе-

ру была знакома чуть ли не со всем институтом. Только с заведующим ка-

федрой Умновым установить хорошие отношения Лялина не смогла. Он явно 

не одобрял постоянные отлучки Лялиной, бесконечные разговоры на посто-

ронние темы, которые она затевала с сотрудниками кафедры, ее нерабочее 
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настроение. Поняв, что хорошего отношения Умнова ей не добиться, Лялина 

резко изменила свое поведение. Если раньше она хорошо ли, плохо ли, но 

выполняла распоряжения заведующего кафедрой, то теперь ограничила объ-

ем своей работы тем минимумом, который был необходим, чтобы продер-

жаться на кафедре, проявив при этом недюжинную изобретательность и не-

плохое знание трудового законодательства. Пользуясь привилегиями моло-

дого специалиста, она отказывалась руководить практикой студентов, требо-

вала пересмотра учебных планов, ссылаясь на положение о высшей школе, 

которое позволяло ассистенту не читать лекций, отказалась от преподавания 

и вела лабораторные и практические занятия. 

Одним словом, Лялина откровенно провоцирована Умнова на кон-

фликты, и он шел на них, считая ниже своего достоинства не принять вызов, 

тем более что другого выхода из создавшегося положения и не видел. 

Решительность и «смелость» Лялиной снискали ей популярность среди 

молодых специалистов даже за пределами кафедры, не говоря уже о том, что 

другие ассистенты явно ориентировались на Лялину. Расстановка сил скла-

дывалась не в пользу заведующего кафедрой. 

После некоторых размышлений Умнов резко изменил стратегию пове-

дения. На очередном заседании кафедры после требования Лялиной снять с 

нее часть учебной нагрузки Умнов, к удивлению все сотрудников, не только 

не выразил возмущение, но охотно пошел ей на встречу, сказав лишь, что по-

скольку эти часы все равно нужно отработать, то он возьмет на себя часть 

нагрузки Лялиной, а оставшиеся часы придется распределить между осталь-

ными сотрудниками кафедры. 

Когда в следующий раз одной из ассистенток кафедры пришлось ехать 

вместо Лялиной в командировку, удивление сотрудников сменилось возму-

щением. Умнова обвиняли в слабохарактерности, чрезмерной терпимости, но 

вместе с тем, недовольство высказывалось и в адрес Лялиной. Ассистентки, 

которые теперь читали за нее лекции и вели дополнительные практические 

занятия, сменили симпатию на явную недоброжелательность. Лялина расте-

рялась, такого поворота событий она не ожидала. Все ее капризы и претензии 

тотчас же удовлетворялись. О ней стали говорить, что она пользуется мягко-

стью и терпимостью Умнова, чтобы добиться особого положения на кафедре. 

Былые почитатели Лялиной отвернулись от нее. Она растеряла свою 

популярность и приобрела врагов. Поскольку Лялина привыкла быть в цен-

тре внимания и вызывать восхищение окружающих, атмосфера недоброже-

лательности, сложившаяся вокруг нее на кафедре, стала казаться невыноси-

мой. Она начала вести себя заносчиво и грубо, чем еще больше восстановила 

против себя коллектив. 

Через некоторое время Лялина вынуждена была подать заявление об 

увольнении. Умнов решил выдержать характер до конца и стал уговаривать 

Лялину остаться, ссылаясь на то, что не имеет права уволить молодого спе-

циалиста до истечения трехлетнего срока работы. Тогда Лялина обратилась к 

декану и добилась разрешения на увольнение. После ее ухода кафедра вздох-
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нула с облегчением и между сотрудниками и заведующим восстановились 

прежние отношения. 

 

Темы докладов 

1. Приемы повышения эффективности вузовской лекции. 

2. Трудности, возникающие в педагогическом общении, и пути их ре-

шения. 

 

 

Практическое занятие 3 

 

ТЕМА – Публичное выступление на заданную тематику. 

 

Теоретическая часть  
Публичное выступление на заданную тематику 

 

Практическая часть 

Практические задания 

 

Задание 1. Прочитайте темы выступлений. Удачно ли они сформули-

рованы?  

«Мировой терроризм», «Взгляд в будущее», «Современная армия», 

«Русский язык», «Воспитание молодого поколения», «Духовное состояние 

современного общества», «Высшее образование», «Наука и жизнь», «Про-

блема глобализации образования в современном социуме». 

 

Задание 2. Прочитайте формулировку тем. Вычлените в каждой из них 

конкретные вопросы и выберите наиболее существенные. На их основе 

сформулируйте тему выступления более узко. 

 «Проблемы платного образования», «Современная реклама», «Компь-

ютер в нашей жизни», «Реформы современной армии», «Мировые катастро-

фы», «Человеческое общение», «Интернет и социальные сети». 

 

Задание 3. Определите тему выступления, в котором могут быть ис-

пользованы следующие отрывки. Сформулируйте цели этих выступлений. 

1. 17 декабря 1903 года в Китти-Хок (штат Северная Каролина, США) 

один из братьев Райт, 32-летний Орвилл, поднял в воздух самолет «Флайер». 

Машина пролетела 36,5 метра. Это несколько больше половины размаха 

крыльев авиалайнера конца ХХ века «Боинга–747-400». Пилот находился в 

воздухе 12 секунд. «Вообразите локомотив, который вдруг оторвался от 

рельсов и поднялся вверх и все выше, выше, в воздух... и без колес, а вместо 

них – белые крылья... и вы тогда поймете, что я увидел», – так изложил свои 

впечатления А.П. Рут, бизнесмен из штата Огайо, наблюдавший этот полет.  
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2. Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени 

всех своих солдат – до 30000 человек. Этими же способностями обладал и 

персидский царь Кир. Исключительная память была у Наполеона. Однажды 

он был посажен на гауптвахту и нашел в помещении книгу по римскому пра-

ву. Спустя два десятилетия он еще мог цитировать выдержки из нее. Он знал 

многих солдат своей армии не только в лицо, но и помнил, кто храбр, кто 

стоек, кто пьяница, кто сообразителен.  

 

Задание 4. Перечислите, какие вопросы могут рассматриваться в вы-

ступлении на следующие темы. Помните, что основных вопросов должно 

быть не больше пяти, в противном случае слушатели потеряют нить повест-

вования 

1. Что значит сейчас быть хорошим специалистом?  

2. Преимущества и недостатки использования материалов Интернета 

для написания рефератов. 

3. Нужно ли высшее образование? 

4. Идеальное оружие – миф или реальность? 

5. Зарождение ораторского искусства. 

 

Задание 5. Прочитайте поговорки. Объясните их смысл и придумайте 

краткие рекомендации начинающему оратору, которые включали бы в каче-

стве компонента эти поговорки. 

Образец: Речь вести – не лапти плести. – Любое устное выступление 

должно быть подготовленным. Нельзя надеяться, что ты можешь хорошо вы-

ступить без подготовки – это только кажется, что выступать легко. Правиль-

но говорит русская поговорка: речь вести – не лапти плести. 

1. Где много слов, там мало толку. 2. Лучше недоговорить, чем перего-

ворить. 3. Не все сказывай, что поминается. 4. Шумом праву не быть. 5. Ко-

роткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 6. Говорить 

не думая – что стрелять не целясь. 7. Оговорка – не обида. 8. Живое слово 

дороже мертвой буквы. 

 

Задание 6. Выделите аргументы, используемые авторами. Определите 

разновидность аргументов. 

1. «Русский язык – язык великого народа, язык великой литературы... 

Величие и мощь русского языка общепризнанны. Русский язык считается 

«одним из самых сильных и самых богатых языков» мира. Гимны русскому 

языку, его богатству и выразительности можно найти в сочинениях и раз-

мышлениях почти всех крупнейших русских писателей. Для Тургенева, 

например, раздумья о судьбах Родины были неотделимы, неотрывны от мыс-

ли о «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке». 

2. «Я думаю, милостивые государи, что, как бы общество ни относи-

лось мягко к своим членам, оно должно помнить, что правосудие есть та же 

математика. 
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Ни один математик не скажет 33 = 9, но для моей подруги = 10: ему 3
3 = 9 для всех. 

Также и факт преступного деяния остается преступным – все равно, 

сидят ли на скамье подсудимых люди, которых вы никогда не видели, или 

люди близкие, хотя бы даже братья, друзья. 

Если вы пришли судить о факте, то вы его должны назвать белым, если 

он бел; если же факт не чист, то должны сказать, что он не чист, и пусть под-

судимые знают, что им предстоит умываться и умываться…» 

3. «Мы за то, чтобы во всех уголках нашей Родины люди стали жить, 

как в Москве. Чтобы везде были продукты, свет и тепло. Чтобы люди чув-

ствовали заботу и власть Москвы. 

Во главе нашей партии стоит опытный политический боец, выдающий-

ся политик современной России, ее надежда в 21 веке. Он – герой нашего 

времени. Именно такие политики и такая партия нужны сегодня нашему 

Отечеству. Доверьте власть нашим людям, и они оправдают ваши надежды. 

Голосуйте за наших кандидатов, и Государственная Дума станет могучим 

защитником интересов каждого из вас!» 

4. «…Наполеон, не усматривая впереди ничего другого, как продолже-

ние ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю 

его армию, видя в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его 

обольщения, решимость всех сословий грудью стоять за любезное отечество, 

постигнув, наконец, всю суетность дерзкой его мысли: одним занятием 

Москвы поколебать Россию, предпринял поспешное отступление вспять. Те-

перь мы преследуем силы его, когда в то же время другие наши армии снова 

заняли край Литовский и будут содействовать нам к конечному истреблению 

врага, дерзнувшего угрожать России. В бегстве своем оставляет он обозы, 

взрывает ящики со снарядами и покидает сокровища, из храмов Божьих по-

хищенные. Уже Наполеон слышит ропот в рядах своего воинства, уже нача-

лись побеги, голод и беспорядки всякого рода.  

Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами довольна, и 

прочный мир водворится в неизмеримых ее пределах».  

 

Задание 7. Используя разнообразные аргументы, постарайтесь убедить: 

1. Совершать пробежки: 

а) даму средних лет; 

б) пожилого мужчину. 

2. Бросить курить: 

а) восьмиклассника; 

б) тридцатилетнюю женщину. 

3. Сдавать одежду в химчистку: 

а) малообеспеченного гражданина; 

б) преуспевающего. 

4. Застраховать имущество: 

а) многодетную семью; 
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б) одинокого мужчину; 

в) директора фирмы. 

5. Изучить курс эффективного общения: 

а) нового сотрудника фирмы; 

б) директора фирмы. 

6. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных животных: 

а) молодую женщину; 

б) преуспевающего директора фирмы. 

 

Задание 8. Представьте, что вы продавец. Зазывая покупателей, нужно 

продать: а) ласты; б) самовар; в) учебник по культуре делового общения; 

г) большой оранжевый зонт. 

 

Задание 9. Подготовьте краткие информационные выступления для 

местного радио по темам: 

1. Сегодня на нашем факультете. 2. Сегодня в стране. 3. Происшествие. 

4. Состоялась экскурсия. 

Помните: сообщение должно быть кратким, содержать несколько фак-

тов, фамилии, даты, оно должно быть интересным не только для вас, но и для 

слушателей. 

 

Задание 10. Придумайте шуточные объявления. 

1. О потере совести на трамвайной остановке. 2. О наборе на годичные 

курсы водителей трехколесных велосипедов. 3. О том, что вы покупаете ис-

пользованные тюбики от зубной пасты (придумайте, зачем они вам нужны). 

 

Задание 11. Придумайте рекламу для: 

– открываемой вами фирмы по написанию курсовых и дипломных ра-

бот; 

– любимой вами телевизионной передачи (призовите смотреть ее регу-

лярно); 

– фильма, который вы смотрели; 

– своего учебного заведения. 

 

Задание 12. Составьте краткую речь. 

Речь – представление 

Составьте и произнесите речь. Тема ее – вы сами. Ваше выступление – 

ваша визитная карточка. Цель ее – познакомить с собой, представить себя, 

заинтересовать. Найдите для того, чтобы «подать» информацию о себе, о 

своем характере, увлечениях, достоинствах и недостатках, переживаниях – 

неожиданный прием, ассоциацию, чтобы не только сообщить анкетные дан-

ные, но и наиболее искренне и полно представить свой внутренний мир. 

Совет: написанный текст держите перед собой, лишь изредка загляды-

вая в него. Не допускайте механического чтения. Внимание и сосредоточен-
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ность помогут вам удержать в памяти и воспроизвести написанное близко к 

тексту. 

 

Речь – сенсация 

Придумайте шуточную речь – сенсацию. Надо вообразить, «изобрести» 

событие, которым бы вы могли поразить, ошарашить слушателей. Проверьте 

по реакции аудитории, удалось ли вам ее удивить, вызвать улыбку или смех. 

 

Сюжетная речь 

Используя только глаголы, составьте определенный сюжет. 

Например: Очнулась. Взглянула. Обомлела. Проспала! 

 

Речь – описание 

Составьте официальный прогноз погоды с целью проинформировать о 

предстоящем дне (зимнем, весеннем, летнем, осеннем). Теперь, используя 

свои прогнозы, сделайте «выставку словесных фотографий». 

Опишите состояние природы, максимально употребляя тропы. 

 

Речь – поздравление 

Напишите и произнесите текст поздравительной речи. Обязательно ис-

пользуйте все риторические фигуры, чтобы добиться эмоционального разго-

ворного стиля. Темой поздравительной речи может стать любой приближа-

ющийся праздник или придуманный повод. 

 

Речь – обвинение и речь–оправдание 

Вспомним, что судебная речь решает вопросы справедливости, и цель 

ее – обвинить или оправдать. Составьте и произнесите судебную речь. Темы 

могут быть следующие:  

Клевета 

Корысть 

Лживость 

Тщеславие 

Жестокость 

Лень 

Равнодушие 

Жадность 

Хамство 

Цинизм 

Предательство 

Зависть 

Подхалимство 

 

Задание 13. Создайте научный текст (объем 1,5 – 2 стр.)  

а) предназначенный для чтения;  
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б) предназначенный для восприятия на слух.  

Прокомментируйте, чем они отличаются. 

 

Задание 14. Аристотель определял риторику как способность находить 

возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. 

Составьте и произнесите речь с целью доказать или опровергнуть выбранное 

высказывание. По древней традиции эта речь будет совещательной, т.е. в ней 

надо склонить или отклонить от чего-либо, дать совет; ее предназначение – 

раскрыть пользу или вред. Возможные темы для выступлений: 

- «Человек, который может любить – может все» (Л. Толстой) 

- «Я люблю в человеке возможность возвысить его» (Сент-Экзюпери) 

- «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть 

привлекательной есть сто тысяч возможностей» (Монтескье) 

- «Признавшись в своей слабости, человек становится сильнее» (Баль-

зак) 

- «Дьявол с Богом борется, и полем битвы являются сердца людей» 

(Достоевский) 

- «Из личных свойств непосредственнее всего способствует нашему 

счастью веселый нрав» (Шопенгауэр) 

- «Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное 

восприятие жизни» (Монтень) 

- «Талант- это сила жить» (Станиславский) 

- «Какою мерою мерите, такою и вам отмерится» (Евангелие) 

- «Не всякий знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы 

знаем» 

(восточная мудрость) 

- «Против человеческой глупости бессильны даже боги» (Шиллер) 

- «Нищета раскрывает наши достоинства, а роскошь – наши пороки» 

(Монтень) 

- «Ковыляющий по прямой дороге скорее достигнет цели, чем бегущий 

- окольным путем» (Бекон) 

 

Задание 15. Определите, какой элемент композиции выступления при-

веден в каждом фрагменте.  

1. «Мою сегодняшнюю с вами беседу я строю таким образом: сначала 

мы рассмотрим некоторые общие выводы методологии истории литературы – 

с каких точек зрения мы ее изучаем, для каких целей и т. д.; затем в связи с 

этим уточним некоторые общие вопросы того специального предмета, на ко-

тором мы остановились, то есть английской и германской литератур». 

2. «Друзья мои, я изложил вам один из взглядов на проблему, показал 

вам направление своих поисков, образ мысли. Но я пришел сюда не поучать, 

а спорить по волнующим всех проблемам, пришел поучиться. Я слишком хо-

рошо помню и разделяю завет великого греческого государственного деятеля 

и поэта Солона, изрекшего буквально следующее: «Старею, всегда учась!» 
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Как это замечательно! Вот почему хочу почувствовать в нашем научном диа-

логе биение мысли, услышать другие мнения и точки зрения. Да-да, я при-

шел сюда спорить, чтобы учиться мыслить!» 

3. «Таковы те главные ценности, которыми вы, с моей – быть может, 

весьма несуразной – точки зрения, должны запастись, пускаясь в великий 

путь и подготовляясь к великому экзамену. Я не знаю, выдержите ли вы это 

тягтяйшее из тяжких испытаний. Но надеюсь, что «сим победиши». Хочу ве-

рить и всем сердцем желаю вам полного успеха». 

4. «Многоуважаемые слушатели и слушательницы. Вы сделали мне 

лестное для меня предложение читать Вам лекции по политической эконо-

мии. К сожалению, различные работы отнимали у меня до сих пор все время, 

так что лишь теперь, покончивши с ними, я смогу исполнить Ваше желание». 

5. «Я призвал бы нашу молодёжь бережно относится ко всему, что свя-

зано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, 

собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать 

памятные даты и славные имена. Но особенно нужно помнить: среди нас жи-

вут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно». 

6. «Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, 

и молчите, чтобы вам было слышно; верьте мне ради моей чести и положи-

тесь на мою честь, чтобы поверить; судите меня по своему разумению и про-

будите ваши чувства, чтобы вы смогли судить лучше». 

7. «Мои дорогие сограждане, матери, жёны и сёстры Ленинграда. Вот 

уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему 

тяжкие раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского 

и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, 

как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой 

город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом – в Ле-

нинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием…» 

(А. Ахматова). 

 

Задание 16.  Какими призывами могут заканчиваться следующие аги-

тационные выступления: 

речь на открытии нового вуза; 

призыв к голосованию на выборах; 

реклама страховых услуг; 

речь сторонника организации Гринпис; 

призыв к участию в соревнованиях на Дне города; 

речь о важности занятий спортом. 

 

Задание 17. Прочитайте речь на тему «Разрешите представиться». Вы-

делите композиционные части выступления. Является ли построение этих 

частей удачным? Почему? 

Разве не ясно всякому здесь сидящему человеку, что говорить о себе – 

самое трудное и неблагодарное дело? Но почему трудное, потому что трудно 
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самому о себе говорить хорошее, потому что нехорошо быть нескромным, и 

потому что нескромно выставлять свои заслуги, когда ты сам прекрасно со-

знаешь, что заслуг-то и достоинств у тебя пока очень немного. 

А что если мне пойти по пути Станиславского, который советовал, иг-

рая доброго, искать, в чем он злой? Видно только это мне и остается. 

Во-первых, я знаю, что я не смел. Может быть, именно поэтому я хочу 

заниматься ораторским искусством.  

Во-вторых, я, как видите, не блещу здоровьем. А, может быть, это и не 

так уж плохо? Замечали ли вы, что люди, богатые или здоровьем, или другим 

каким талантом, нередко слишком быстро и неразумно его растрачивают? 

«Средние» же люди развивают то, что Бог послал, и могут достичь многого – 

ну вот и я к тому стремлюсь. 

Наконец, третье – и самое главное: вы, конечно, хотите спросить: «Как 

у вас с умственными дарованиями?» Отвечу честно: «Туговато. Трудновато. 

Сложновато». Но у кого легче – пусть бросит в меня камень. Если серьезно, 

мне кажется, мы должны иметь в этой жизни одну, но пламенную страсть: 

развивать наш ум, совершенствовать дарованную нам мудрость, восполнять 

недостатки нашего знания. 

Я еще могу сказать много слов о своих недостатках. Но разве любовь, 

по Платону, как говорил мудрый Сократ, не есть стремление восполнить не-

достаток в мудрости, истине и красоте? Да здравствуют наши (мои и ваши) 

недостатки и стремления их восполнить!  

 

Задание 18. Выйдите к аудитории и поприветствуйте собравшихся же-

стом или фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо видны все 

собравшиеся. Начинать приветствие следует только после начальной паузы, 

«собрав» всех взглядом. После приветствия нужно произнести одну-две фра-

зы. Это может быть комплимент собравшимся, вопрос к аудитории, обраще-

ние к тем чувствам, которые в данный момент волнуют людей. 

 

Задание 19. Предложите вариант вступления, которые мог бы исполь-

зовать известный бизнесмен, при проведении беседы на тему: «Как добиться 

успеха в бизнесе». Выступать предлагается перед: 

а) уставшими студентами в конце занятий; 

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать 

лучшего. 

 

Задание 20. Предложите вступление и заключение к темам.  

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Как жить, не старея Журналисты 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Сотрудники рекламного агентства 
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Будущее человечества Студенты старших курсов  

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

 
Задание 21. Тест «Умеете ли вы выступать?» 
Отвечайте на вопросы «да» или «нет». При положительном ответе за-

считайте себе 2 очка.  

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке к выступлению в зависимости 

от состава аудитории, даже если вы не раз выступали на эту тему? 

2. Чувствуете ли вы себя после выступления «выжатым», ощущаете ли рез-

кое падение работоспособности? 

1. Всегда ли одинаково начинаете выступление? 

2. Волнуетесь ли перед выступлением настолько, что должны преодолевать 

себя? 

3. Приходите ли задолго до начала выступления? 

4. Нужны ли вам 3–5 минут, чтобы установить первоначальный контакт с 

аудиторией и заставить внимательно вас выслушать? 

5. Стремитесь ли вы говорить строго по намеченному плану? 

6. Любите ли вы во время выступления двигаться? 

7. Отвечаете ли на замечания по ходу их поступления, не группируя их? 

8. Успеваете ли во время выступления пошутить? 

Ответы 
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допускае-

те вольностей в поведении на трибуне и в речи, но излишняя независимость 

от аудитории может сделать вас нечувствительным к интересам слушателей 

Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь на 

ее реакцию, но стремление во всем следовать за ней может привести к потере 

авторитета и эффекта от сказанного. 

Вспомните слова Ф.Ларошфуко: «В то время как люди умные умеют выра-

зить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают 

способностью много говорить – и ничего не сказать». 

 

Задание 22. Подготовьтесь к публичному выступлению (темы вы-

ступлений и материал подбираются заранее). При подготовке ориентируй-

тесь на следующий теоретический материал. 

 

Выступление обычно строиться по традиционной трехчастной ком-

позиции: вступление, основная часть, заключение.  

Во вступлении обычно ставится проблема, сообщается основная 

мысль; в основной части приводятся аргументы и доказательства; в за-

ключении подводятся итоги, повторяется главная мысль, содержится призыв к 

аудитории. 

Задачи вступления: 

– пробудить интерес к теме; 

– установить контакт; 
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– подготовить слушателей к восприятию выступления и т.д. 

Задачи основной части: 

– последовательно разъяснить выдвинутые положения; 

– доказать их правильность; 

– подвести слушателей к необходимым выводам. 

Задачи заключения: 

– резюмировать сказанное; 

– повысить интерес к предмету речи; 

– подчеркнуть значение сказанного; 

– поставить задачи; 

– призвать к действиям. 

 

Приемы начала выступления: 

1) перейти сразу к изложению дела; 

2) прямо выразить свои чувства по поводу излагаемого вопроса; 

3) задать вопрос слушателям; 

4) сделать замечание, затрагивающее интересы слушателей; 

5) сделать комплимент слушателям; 

6) рассказать историю, сообщить потрясающий факт;  

7) рассказать случай из своей жизни; 

8) процитировать яркое высказывание знаменитого человека, послови-

цу и т.п.;  

9) показать какую-либо вещь;  

10) начать образом, символом, аллегорией (иносказанием). 

Приемы, используемые в заключительной части выступления: 

1) дать резюме, т. е. коротко повторить основные положения; 

2) закончить призывом к действию, пожеланием; 

3) сделать слушателям комплимент; 

4) завершить шуткой; 

5) прочесть наизусть стихи; 

6) использовать цитату; 

7) закончить на высшей точке напряжения – на кульминации; 

8) завершить образом, символом, аллегорией, сообщить потрясающий 

факт. 

В процессе  восприятия ораторской речи действует «закон края» – 

лучше запоминается то, что дается в начале и в конце речи.  
 

 Контакт с аудиторией 

Основной принцип взаимоотношений оратора и аудитории - это живое 

взаимодействие, не "я" и "они", а "мы", когда аудитория, слушая, участвует в 

общении. Существуют специальные приемы привлечения и удержания вни-

мания слушателей: 

1. Прием соучастия – использование глагола 1 лица множественного 

числа. 

2. Прием использования вопросно-ответного метода. 



28 

 

3. Прием текстового ожидания, занимательности – отодвинутое объяс-

нение (дается факт, объяснение откладывается), указание на выбор из не-

скольких решений. 

4. Прием психологической паузы (5-7 секунд). 

5. Прием апелляции к непосредственным интересам слушателей. 

6. Прием использования фактического материала, средств наглядности, 

примеров. 

7. Прием краткого отступления от темы выступления.  

Поддерживанию внимания аудитории кроме того могут служить юмо-

ристические замечания, элементы оригинальности, неожиданности, импрови-

зация, чередование разных форм подачи материала и т.д. 

 

 

Практическое занятие 4 

 

ТЕМА – Условия эффективной дискуссии. 

 

Теоретическая часть  
1. Приемы убеждения.  

2. Уловки в споре.  

3. Правила проведения различных видов спора. 

 

Практическая часть 

 

Вопросы 

1. Какие приемы убеждения возможно использовать в процессе споров 

различных видов? 

2. Что такое «уловки» в споре? Каковы моральные основы их примене-

ния? 

3. Перечислите разновидности спора. 

4. Что такое дискуссия? Чем она отличается от других видов спора? 

5. Перечислите особенности использования дискуссии в профессио-

нальной коммуникации. 

 

Практические задания 

Задание 1. Закончите фразы. 

Я считаю, что спортом заниматься необходимо, потому что, во-первых, 

…, а во-вторых,… 2. Я считаю, что спортом заниматься не обязательно, по-

тому что, во-первых, …, а во-вторых,… 3. Я считаю, что хорошо учиться 

необходимо для будущего, потому что, во-первых, …, а во-вторых, … 4. Я 

считаю, что для моего будущего не важно, как я учился, потому что, во-

первых, …, а во-вторых, … 5. Я считаю, что должны использовать опыт и 

знания родителей, потому что, во-первых, а во-вторых, … 6. Я считаю, что 
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дети должны учиться на своих собственных ошибках, потому что, во-первых, 

а во-вторых,. 

 

Задание 2. Попытайтесь склонить аудиторию к тому, чтобы она не со-

глашалась со следующими утверждениями. 

1) Вежливость помогает добиться многого. 

2) Культура речи нужна не всем людям. 

3) Тюрьма исправляет преступника.  

4) Хорошо, что существует телевизионная реклама, которая помогает 

нам выбрать лучший товар. 

 

Задание 3. Подготовьте выступление по данным афоризмам. Подтвер-

дите или опровергните афоризм. 

1. «Наши неудачи поучительнее наших удач» (Г. Форд). 2. «Если  человек 

способен выслушивать оскорбления с улыбкой, он достоин стать вождем» 

(Н. Брацлав). 3. «Всякий воин должен понимать свой маневр». (А.В. Суво-

ров). 4. «К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие 

средства окажутся недостаточны» (Н. Макиавелли). 5. «Дети героя далеко не 

всегда бывают героями» (У. Эмерсон). 6. «Ближе всего к великому стоит 

честность» (В. Гюго). 

Сегодня на занятии мы попробуем воплотить теоретический материал, изу-

ченный вами на занятиях, в реальную ситуацию, обсудить одну тему, по-

строить дискуссию. В конце занятия каждый из вас получает оценку, которая 

будет учитывать, насколько хорошо вы умеете говорить и аргументировать, 

насколько вы корректны (тактичны) в общении. 

  

Задание 4. Используя разнообразные аргументы докажите следующие 

суждения: 

1. а) дачный участок – это прекрасно; 

б) дача – это чемодан без ручки. 

2. а) счастье в браке возможно только тогда, когда молодые люди 

страстно любят друг друга; 

б) счастье в браке невозможно, если молодые люди страстно любят 

друг друга. 

 

Задание 5. Выберите одну из предложенных тем для дискуссий. Разде-

литесь на две группы с противоположными мнениями.  Подготовьте обосно-

вание своей точки зрения. Проведите дискуссию. 

1. Где лучше жить: у нас или за границей? 

2. Правильно ли воспитывают нас наши родители, и как мы будем вос-

питывать наших собственных детей? 

3. Может ли народ влиять на политику? 

4. Когда жизнь была лучше: раньше или сейчас? 

5. Приносят ли деньги счастье? 
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Задание 6. Письменно выразите свое согласие или несогласие по од-

ному из высказываний. 

1. «Образование — единственная ценность, не поддающаяся девальва-

ции» (М. Тэтчер). 

2. «Три заповеди успеха в делах: никому не верь, ничего не бойся, ни-

чего ни у кого не проси» (С. Федоров). 

3. «Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы» 

(Вольтер). 

 

Темы докладов 

1. Темы для проведения дискуссии по дисциплинам специальности (с 

указанием возможных точек зрения). 

2. Самопрезентация. 
 

 

Практическое занятие 5 

 

ТЕМА – Проведение групповой дискуссии. 

 

Теоретическая часть  
 

Проведение групповой дискуссии 

 

Практическая часть 

Вопросы 

1. Каковы основные требования к проведению дискуссии? 

2. Перечислите этапы дискуссии? 

3. Охарактеризуйте особенности дискуссии в научном и педагогиче-

ском общении. 

 

Практические задания 

 

Задание по организации занятия. Разбейтесь на две группы по 10-15 

чел. – сторонники одной точки зрения и их уважаемые оппоненты.  

 

Правила для участников дебатов (дискуссии): 

1.  Соблюдать этикет общения, обращаться к своим оппонентам на 

«вы». 

2. В своем выступлении приводить аргументы в поддержку собствен-

ной точки зрения, а не аргументы, показывающие слабость позиции оппо-

нента. 

3. В ходе дебатов не выражать несогласия, не вступать в спор. Несогла-

сие с точкой зрения или аргументами оппонентов выражать постановкой со-

ответствующих вопросов к ним. 
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4. Слушать, не перебивая. Не раздражаться, сохранять приветливость. 

5. Благодарить за ответ на каждый вопрос. 

6.  При ответе на вопрос оппонента отвечать не просто да или нет, а 

приводить, как минимум, один аргумент в свою пользу. 

Основные шаги при подготовке к дискуссии:  

Выбор темы дискуссии, которая определяется целями обучения и со-

держанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся вы-

носятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противо-

речивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обуча-

ющихся. Целесообразно предложить обучающимся на выбор несколько ва-

риантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбо-

ра происходит принятие аспирантами темы как значимой для себя, возникает 

мотивация к ее активному обсуждению. 

Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обуча-

ющимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для 

подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа. 

Чтобы дискуссия была плодотворной и организованной, следуйте сле-

дующим правилам: 

1. Будьте открытыми и готовыми к обсуждению проблемы, это помо-

жет вам прислушиваться к мнению других.  

2. Выражайте свое мнение свободно, но кратко, дайте возможность вы-

сказаться другим. 

3. Внимательно слушайте других. Стремитесь вникнуть в то, что они 

говорят. 

4. Уважайте чужое мнение, будьте терпимы и внимательны к тому, что 

говорят другие. Не говорите: «Вы не правы», а только: «Я с вами не согла-

сен».  

5. Взвешивайте утверждения, предлагаемые участниками дискуссии. 

Умейте ценить опыт других. 

6. Старайтесь рассмотреть проблему основательно, вникая в ее суть. Не 

спорьте об очевидном – вы потеряете время.  

7. При возникновении разногласий не прерывайте дискуссию. Изучите 

разногласия, ищите точки соприкосновения, стремитесь к компромиссу. Ни-

когда не переходите на личности.  

8. Не стремитесь любым путем одержать победу в споре. Помните: ис-

тина не принадлежит вам, как не принадлежит никому. 

 

I Что необходимо, чтобы дискуссия состоялась? 

 1) Должна быть определена тема  

 2) 2 точки зрения на рассматриваемую проблему 

 3) уверенность в своей правоте (т.е. подробное исследование во-

проса) 

II Участники дискуссии должны обладать рядом умений. Что должен 

уметь спорящий? 
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 1) Искать и применять весомые и интересные примеры для аргу-

ментации своей позиции. 

 2) Говорить уверенно. 

 3) Слышать и слушать 

 

 Тема дискуссии: ПРИНОСЯТ ЛИ ДЕНЬГИ СЧАСТЬЕ? 

В современном обществе проблема счастья, путей его достижения сто-

ит так же остро, как и несколько веков назад. 

Проблема, вынесенная на обсуждение, волновала людей во все време-

на, ведь каждый человек в своей жизни стремится к устойчивости, к жизни в 

гармонии с собой и с окружающим миром. 

  

2 основных тезиса: 

I  Деньги не приносят полноценного счастья. 

II  Счастье без денег не может быть полноценным 

 

 

Задание 1. Продолжите пословицы, объясните их смысл. 

Нет долгов – богатство, нет болезни – … 

Высшее богатство человека – это знания и дети, низшее богатство – … 

Не от бедности скупость вышла, от … 

Лишние деньги – лишняя … 

Богатому не спится: … 

Задание 2. Составьте пословицы из слов, объясните их смысл. 

 а) ногах, в, да, одеяльце, подушки, потонули, слезах, соболиное, в 

 б) пришла, вода, и, ушла, богатство 

 в) выкупишь, души, не, деньгами 

 д) каменья, на, что, тяжело, душу, ложатся, деньги 

 е) порча, родителей, детям, богатство 

 

 Задание 3. На основе предложенных или самостоятельно найденных 

материалов подберите аргументы для  отстаивания выбранной точки зрения.  

Высказывания о богатстве 

Бедняк лучше наслаждается розой на своем окне, чем богач своими 

обширными садами. 

      БУАС Пьер 

Благотворительность – когда богач жертвует беднякам тысячи, чтобы с 

чистой совестью отбирать у них миллионы.       

МЕЛИХАН Константин Семенович 

Богатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее 

жажда. 

      ШОПЕНГАУЭР Артур 

Деньги бывают царем или рабом, для того, кто скопил их. 

      ГОРАЦИЙ 
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Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов – цель. 

      ДЕКУРСЕЛЬ Адриан 

Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу. 

      РЕНАР Жюль 

Если некоторые люди презирают богатство, то потому, что они потеря-

ли надежду на свое обогащение. 

      БЭКОН Фрэнсис 

За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие 

деньги не заставят его радостно вилять хвостом. 

      БИЛЛИНГС Уильям 

Золото убило больше душ, чем железо – тел. 

      СКОТТ Вальтер 

Люди, считающие деньги способными все сделать, сами способны все 

сделать за деньги. 

      БАУСТ Пьер 

Считается, что любовь к деньгам – корень всех бед. То же можно ска-

зать и про отсутствие денег. 

      БАТЛЕР Самюэл 

Тексты о богатых людях 

Первым долларовым мульти миллионером считается Корнелиус Ван-

дербильд. После его смерти в 1877 году осталось состояние размером в 100 

млн. долларов. 

С Корнелиусом Вандербильдом (1794-1877), железнодорожным магна-

том, также занимавшимся морским транспортом, финансами, торговлей, свя-

зана более оптимистическая легенда. Говорят, именно благодаря ему в мире 

появились… чипсы. Дело было в 1853 году.  Корнелиусу Вандербильду по-

дали в ресторане жареный картофель, кусочки которого показались ему 

слишком толстыми. Поскольку все прекрасно знали, что за человек просит 

сделать кусочки потоньше, повар расстарался так, что порезал картофель 

наподобие сыра или колбасы. А когда поджарил, они оказались слегка хру-

стящими. Магнату блюдо настолько понравилось, что с тех пор он стал про-

изводителем картофельных чипсов, принесших ему немалый доход. 

__________________________________________________________________ 

Один из богатых мужчин в мире – султан Брунея сэр Муда Хасанал 

Болкна Муиззаддин Ваддаула. Самопровозглашенный премьер-министр, а 

также министр финансов и внутренних дел является обладателем состояния, 

которое составляет более 50 млрд. долларов. Источником этого богатства яв-

ляются огромные залежи нефти и газа на территории султаната, а также 

наследство его отца. Поскольку самому работать султану не позволяет про-

исхождение, все свое свободное время он тратит на развлечения. 

Его небольшая семья расположилась во дворце с золотым куполом, в 

котором насчитывается 1876 комнат с золотой сантехникой. Дворец занесен 

в Книгу рекордов Гиннеса, а многие называют его восьмым чудом света. У 

султана имеется также конюшня с 200 лошадьми, гараж на 700 автомобилей 
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(50 из которых «роллс-ройсы»), самолет «Боинг» с бассейном на борту. В 

общем, есть чем скрасить земное существование. 

Но монарх Брунея рачительный хозяин и постоянно заботится о своих 

подданных. Во-первых, все коренные жители страны освобождены от уплаты 

всех налогов. Они имеют право на пожизненное бесплатное медицинское об-

служивание и на любое образование – от начального до высшего специаль-

ного. Более того, средний годовой доход на каждого брунейца составляет бо-

лее 20 тысяч долларов. Далеко не многие развитые страны мира могут похва-

статься такими показателями. Кстати, в Украине эта сумма (и то теоретиче-

ски) едва превышает одну тысячу долларов. 

Самый богатый бизнесмен – основатель фирмы «Майкрософт» Билл 

Гейтс. Его личное состояние оценивается в 63 млрд. долларов, основатель и 

владелец компании «Майкрософт». Он родился в 1956 году в небогатой се-

мье служащих. Уже  в 12 лет Билл разработал первую компьютерную про-

грамму индивидуального обучения. Еще через три года его программу еди-

ной компьютерной регулировки всех светофоров города приобрело полицей-

ское управление Сиэтла. 

 В самом начале 80-х годов Гейтс основал свою фирму «Майкро-

софт», и с тех пор его финансовый взлет стал не просто стремительным, а ре-

кордным. Его личная непритязательность сходна со скупостью. Билл Гейтс 

покупает, а не заказывает свои костюмы. Он носит дешевые однотонные ру-

башки, обычные галстуки и очки. За своим обедом посылает служащего в 

ближайшую кафешку. Даже свою будущую жену, уже будучи миллиардером, 

приглашал после работы не в рестораны, а в обычные Мак Дональдсы. 

Весь смысл его жизни заключен в разработке все новых и новых ком-

пьютерных программ. Примерно миллион долларов он вложил в разработку 

компьютера нового поколения, предназначенного для решения проблем мо-

лекулярной биологии. В частности, для создания такого класса лекарств, ко-

торые будут встраиваться в ткани живого организма и обеспечивать высокую 

надежность того, что мы попросту называем здоровьем. Вильям Генри Гейтс 

в 1999 году перечислил различным организациям на благотворительные 

нужды больше миллиарда долларов. 

Среди женщин богачкой считается ее Величество королева Елизавета 

II. В оценках размеров ее состояния всегда имелись расхождения. В апреле 

1997 года «Санди Таймс» подсчитала, что оно составляет 250 млн. фунтов 

стерлингов. Однако эта цифра не учитывает стоимость коллекции произведе-

ний искусства в 10 млрд. фунтов. Кроме того, необходимо учесть, что Ее Ве-

личество ежегодно уплачивает по меньшей мере 1 млн. ф.ст. налогов. 

__________________________________________________________________ 

Самым юным обладателем миллиона долларов был Джеки Куган – ре-

бенок, снимавшийся в американских детских фильмах (например, с Чарли 

Чаплином в фильме «Малыш», 1921). В 1923-24 гг. он зарабатывал 22000 

долл. в неделю и 60% доходов от проката фильмов с его участием. 

__________________________________________________________________ 
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Первая женщина-миллионерша, самостоятельно сколотившая свое со-

стояние, – владелица косметической фирмы мадам С. Дж. Уолкер из Дельты, 

штат Луизиана, США. Не получившая никакого образования сирота-

негритянка заложила фундамент своего процветания в парикмахерской, вы-

прямляя волосы клиентам. 

 

Самый большой гонорар за лекцию получил доктор Роланд Дант в Чи-

каго, штат Иллинойс, США, когда прочитал студентам курс лекций по гип-

нотерапии. Ему было заплачено 3 080 000 долларов. 

 

Если измерить скупость как разницу между имеющимися средствами и 

расходами, то чемпионкой среди скряг по праву можно считать Генриетту 

Хоуленд (Гетти) Грин, у которой только на банковском счету хранилось 

31 400 000 долларов. Ее сыну вынуждены были ампутировать ногу из-за того, 

что мать слишком поздно поместила его в бесплатную клинику. Сама милли-

онерша питалась холодной овсянкой, так как считала, что разогревать ее 

слишком накладно. 

 

Китайское правосудие приговорило одного из самых богатых людей в 

Китае к 18 годам лишения свободы за совершение экономических преступ-

лений. 

Имя Ян Биня, китайца, долгое время прожившего в Нидерландах и 

имеющего двойное гражданство, занимает вторую строчку в списке китай-

ских богачей. По данным американского журнала «Форбс», его состояние 

исчисляется суммой в 900 млн. долларов. 

Ян Бинь признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе кото-

рых – взяточничество, разработка и использование подложных контрактов, и 

незаконный захват земель. 

 

Данные статистики 

Исследователи Принстонского Университета научным методом дока-

зали справедливость общеизвестного утверждения, что деньги сами по себе 

не могут дать человеку больше счастья или значимо повысить настроение. 

Социологи утверждают, что им удалось рассчитать, сколько времени разные 

люди проводят в хорошем настроении, а сколько в плохом. На основе полу-

ченных данных они пришли к выводу, что люди с большим доходом нена-

много счастливее менее состоятельных. Кроме того, у богатых меньше сво-

бодного времени, но проводят они его более активно.  

Оказывается также, что у более состоятельных людей меньше времени 

на развлечения. Используя данные американского Бюро статистики труда, 

исследователи выяснили, что люди с более высоким доходом обычно тратят 

больше времени на работу, покупки, заботу о детях и другие обязательные 

занятия.  

__________________________________________________________________ 
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Современная американская история показывает, что среди счастливчи-

ков, выигравших особо крупные призы в лотерею или в казино, резко возрас-

тает число алкоголиков и наркоманов, их семьи распадаются, а карьеры ру-

шатся. В декабре 2004 года от передозировки наркотиков скончался Джек 

Виттакер, который в 2002 году сорвал рекордный для США выигрыш в лоте-

рею (4 млн). Разбогатевший Виттакер бросил семью и начал вести бурную 

жизнь. За полтора года он смог практически полностью истратить получен-

ные деньги и даже был пойман на воровстве - стащил деньги из церковной 

кружки для пожертвований.  

________________________________________________________________ 

Американские студенты, опрошенные организацией Совет по Образо-

ванию, поставили приобретение состояния на первое место в списке своих 

жизненных приоритетов. Богатство опередило, например, такие жизненные 

цели, как „создание хорошей семьи“ и „успешная учеба“. 

__________________________________________________________________ 

В 2003 году журнал Psychological Science опубликовал результаты ис-

следования, которое на протяжении 19 лет проводилось специалистами из 

университета Иллинойса, Мичиганского университета и Принстонского 

Университета. Они проследили жизненные пути 12 тысяч человек, которые в 

1970-е годы были студентами элитных колледжей и университетов. Резуль-

тат: студенты, которые были нацелены прежде всего на приобретение богат-

ства, морально процветали, если их дела шли в гору. Если карьера или бизнес 

рушились, они испытывали тяжелейшие мучения. Студенты, в меньшей сте-

пени заинтересованные в материальных ценностях, претерпевали взлеты и 

падения более спокойно и ровно.  

__________________________________________________________________ 

Раньше считалось, что за деньги можно купить все что угодно, кроме 

здоровья и счастья. Однако американские исследователи опровергли это 

мнение. Опрос, проведенный Центрами по контролю за заболеваниями и 

профилактике, показал, что жители США с доходом более $50 000 в год чув-

ствуют себя менее "грустными, унылыми и подавленными", чем те, кто зара-

батывает меньше этой суммы.  

__________________________________________________________________ 

Экономисты Джонатан Гарднер и Эндрю Освальд изучили жизненный 

путь везунчиков, которые крупно выиграли, участвуя в британской Нацио-

нальной лотерее. Исследователи пришли к выводу, что пара тысяч фунтов 

стерлингов и впрямь делают человека счастливее. 

__________________________________________________________________ 

Данные опроса на российском форуме. 

Какой процент счастья составляют деньги?  

0% Деньги - мусор.  3%  

30% Деньги - полезны.  34%  

70% Деньги ОЧЕНЬ способствуют счастью.  57%  

100% Деньги и есть счастье.  3%  
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Тезис 1: ДЕНЬГИ НЕ ПРИНОСЯТ ПОЛНОЦЕННОГО СЧАСТЬЯ 

 Аргументы: 

1) Деньги приносят удовольствие, а не счастье. 

2) Богатые тоже бывают несчастны. 

3) Богатых из-за денег убивают. 

4) Богатые не могут жениться или выйти замуж по любви. 

5) Дети в богатой семье не имеют счастливого детства: они не могут 

делать, что хотят, дружить, с кем хотят, учиться, где хотят. 

6) Не всякое счастье материально. 

7) Выполнив все свои желания при помощи денег, человек становится 

несчастным. 

8) Творческому человеку отсутствие денег дает свободу и независи-

мость. 

 Вопросы к этому тезису: 

а) Откажитесь ли вы от денег, которые дадут вам для получения хоро-

шего образования, о котором вы мечтали? 

б) Хотели бы вы всю жизнь жить с любимой в шалаше или все-таки хо-

тели бы иметь благоустроенную квартиру? 

в) Ребенка-инвалида могут вылечить за деньги. Счастье или несчастье 

принесут деньги в его семью? 

г) Может ли ребенок быть счастлив, если у него любящие родители, но 

семья живет в нужде? 

 

Тезис 2: СЧАСТЬЕ БЕЗ ДЕНЕГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОНОЦЕННЫМ 

 Аргументы: 

1) Деньги могут помочь вернуть здоровье, а это приносит человеку 

счастье, ведь главное – здоровье. 

2) Любовь купить невозможно, но сделать ее частью вашей жизни без 

денег тоже невозможно. 

3) Деньгами можно способствовать счастью других людей. Дающий 

деньги становится счастливым сам. 

4) Деньги могут удовлетворить культурные потребности человека. 

5) Деньги успокаивают человека, а спокойствие – основа счастья. 

 Вопросы к этому тезису: 

а) Будет ли счастлив человек, которому дадут миллион долларов с 

условием, чтобы он отрекся от своих родных и близких? 

б) Сколько денег вам нужно для счастья? На что бы вы их потратили? 

в) Никакие деньги не заставят полюбить вас. 

г) Могут ли богатые люди быть счастливы в условиях войны, разрухи, 

стихийных бедствий? 

д) Любимый человек погиб, но вам выплатили огромную компенсацию. 

Сделает ли она вас счастливым? 

е) Можно ли за деньги купить моральную свободу? 
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ж) Кто счастливее – ребенок-сирота, живущий в престижном детском 

доме, или ребенок, который живет в семье бедных, но любящих родителей? 

 

Задание 4. Продолжите половицу: 

От счастья ключи … 

Не познав горя, счастья .../Армянская пословица/ 

Всяк своего счастья … 

Даст бог здоровья, даст и … 

Свое счастье на чужом несчастье …. 

Если хочешь быть счастливым, … 

Человек создан для счастья, как… 

 

Задание 5. Какое из высказываний кажется вам наиболее верным? По-

чему? 

1) Согласно китайской пословице, счастье – это когда есть, кого лю-

бить, что делать и на что надеяться. 

2) Лады в семье – большое счастье! 

3) Без мучений счастья не добиться./Индийское изречение/ 

4) Горя бояться – счастья не видать. /Русская пословица/ 

5) Что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до 

последней степени, когда они готовы разорваться (В.О.Ключевский). 

6) Живи и жить давай другим, 

    Но только не за счет другого; 

    Всегда доволен будь своим, 

    Не трогай ничего чужого; 

    Вот правило, стезя прямая 

    Для счастья каждого и всех. (Г.Р.Державин) 

7) Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы 

всегда хотеть того, что делаешь (Л.Н.Толстой). 

8) Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. У 

счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит про-

шедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее – и то не день, а мгно-

вение (И.С.Тургенев). 

9) Никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастливой слу-

чайности. /Сенека/ 

10) Счастье можно заработать и завоевать, но не получить в готовом 

виде из рук благодетеля. /Д.Писарев/ 

11) Счастлив тот, кто умеет не сожалеть о невозвратном. /Античный 

афоризм/ 

 

Задание 6. Проведение дискуссии. Выступают по 1 человеку от группы. 

Остальные члены группы также привлекаются для отдельных выступлений. 
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Для каждого человека понятие «счастье» включает в себя различные 

компоненты. Английские психологи утверждают, что им удалось открыть 

«формулу счастья»: 

 Счастье = Р + 5Е + 3Н, где: 

Р – личная характеристика (каким человек видит окружающий мир, как 

он переносит различные стрессовые ситуации, его способность приспосабли-

ваться к их последствиям); 

Е – сама сущность человека (его физическое здоровье, дружба, любовь, 

духовное развитие); 

Н – индекс высоких стандартов (чувство юмора, амбициозность, само-

любие) 

Как видим, материальный достаток в эту формулу не вписывается. Ан-

гличане полагают, что столь «низкая материя», как деньги, на самоощущение 

человека влиять не может. 

Действительно, для каждого человека счастье – это нечто свое, особен-

ное. Но есть некие общие компоненты счастья, которые составляют основу 

этого понятия для каждого человека. 
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ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
 

 

Коллоквиум 1 

 

 

ТЕМА – Условия успешного профессионально ориентированного общения.  
 

 

Теоретическая часть  
1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности. 

2. Преодоление барьеров профессионального общения. 

3. Преодоление конфликтных ситуаций. 

 

Доклады для обсуждения (готовятся в рамках микрогрупп)  

1. Речевой портрет участников профессионально ориентированного 

общения. 

2. Причины коммуникативных удач и неудач в профессиональном об-

щении. 

3. Ошибки, допускаемые участниками профессиональной коммуника-

ции.  

4. Ситуации, способные привести к конфликту между педагогом и обу-

чаемым, и варианты выхода из конфликтов. 

 

Вопросы 

1. Какое общение принято называть профессионально ориентирован-

ным? 

2. Каковы слагаемые профессионально ориентированного общения? 

3. Каковы условия успешности профессионально ориентированного 

общения? 

4. Каковы виды барьеров общения? 

5. Как наиболее эффективно преодолеть различные виды барьеров 

профессионального общения? 

6. Какие рекомендации могут помочь предупреждению возникновения в 

профессионально ориентированном общении конфликтных ситуаций? 

7. Что нужно сделать, чтобы «неразрешимые конфликты» были 

разрешены? 

 

Коллоквиум 2 

 

ТЕМА – Условия успешной деятельности оратора. 
 

Теоретическая часть  
1. Особенности педагогической риторики. 

2. Организация научного публичного выступления. 
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Доклады для обсуждения (готовятся в рамках микрогрупп)  

1. Публичное выступление: как необходимо отвечать на вопросы слуша-

телей. 

2. Причины затруднения восприятия информации выступления слушате-

лями. 

3. Требования к составлению презентации как визуализации публичного 

выступления. 

4. Пути повышения воздействия на слушателей при произнесении пуб-

личной речи. 

5. Невербальное поведение оратора. 

 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте основные техники речи. 

2. Дайте характеристику невербальных средств общения.  

3. Перечислите типы невербальных средств общения. 

4. Какова роль невербальных средств общения при публичном выступ-

лении? 

5. Перечислите этапы подготовки к публичному выступлению. 

6. Каким характеристикам должна отвечать тема публичного выступ-

ления? 

7. Каковы цели публичного выступления? 

8. Перечислите принципы подбора и обработки материала. 

9. Перечислите способы аргументации и виды аргументов. 

10. Каковы составные элементы композиции публичного выступления 

и принципы их построения? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности.  

2. Структура коммуникативного акта. Условия повышения эффективно-

сти общения.  

3. Текст как результат речевой деятельности.  

4. Барьеры общения. 

5. Принципы эффективного речевого общения.  

6. Культура речи и профессиональное общение.  

7. Особенности общения в форме диалога педагога и обучающегося. 

8. Речевые педагогические жанры.  

9. Речевые научные жанры. 

10. Этика и этикет в профессионально ориентированном общении.  

11. Структура конфликтной ситуации. 

12. Конфликты в профессионально ориентированном общении.  

13. Способы разрешения конфликтов в профессионально ориентирован-

ном общении. 

14. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и 

взаимодействия. Виды ораторской речи. 

15. Педагогическая риторика как частная риторика.  

16. Научная риторика как частная риторика.  

17. Подготовка публичного выступления.  

18. Композиция публичного выступления. 

19. Понятие риторической аргументации.  

20. Взаимодействие оратора и аудитории.  

21. Техника звучащей речи. 

22. Риторическое значение паралингвистических средств. 

23. Риторика в образовательном и научном процессе. 

24. Понятие спора и его разновидности. 

25. Оптимальная организация спора. 

26. Приёмы убеждения. Уловки и манипулятивные технологии в споре.  

27. Ошибки, типичные для речевой ситуации спора. 

28. Дискуссия в профессионально ориентированной коммуникации.  
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Особенности профессионально ориентированного общения.  

2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении. 

3. Невербальные средства общения в профессиональной коммуника-

ции. 

4. Приемы повышения эффективности вузовской лекции. 

5. Трудности, возникающие в педагогическом общении, и пути их ре-

шения. 

6. Речевой портрет участников профессионально ориентированного 

общения. 

7. Причины коммуникативных удач и неудач в профессиональном 

общении. 

8. Ошибки, допускаемые участниками профессиональной коммуника-

ции.  

9. Ситуации, способные привести к конфликту между педагогом и 

обучаемым, и варианты выхода из конфликтов. 

10. Публичное выступление: как необходимо отвечать на вопросы 

слушателей. 

11. Причины затруднения восприятия информации выступления слу-

шателями. 

12. Требования к составлению презентации как визуализации публич-

ного выступления. 

13. Пути повышения воздействия на слушателей при произнесении 

публичной речи. 

14. Невербальное поведение оратора. 

15. Темы для проведения дискуссии по дисциплинам специальности (с 

указанием возможных точек зрения). 

16. Самопрезентация. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов 

умений и навыков эффективной профессионально ориентированной комму-

никации в научной и образовательной профессиональной среде. 

Данная цель обусловливает постановку следующих задач: 

сформировать представление о сущности, структуре и содержании 

профессионально ориентированного общения; 

выявить основные принципы и правила общей и профессиональной ри-

торики, основы техники риторической аргументации и публичного выступ-

ления; 

проанализировать виды дискутивно-полемической речи, выявить осно-

вы эффективного построения данного типа профессионального общения;   

способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего 

специалиста – преподавателя-исследователя. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. По очной форме 

Раздел 1. Профессионально ориентированное общение 

Текст как результат речевой деятельности. Основы создания понятного 

текста. Стили текста. 

Барьеры общения как причины коммуникативных неудач. Анализ и 

управление языковыми барьерами. 

Эффективное речевое общение. Принципы эффективного речевого 

общения.  Понятие о стратегиях и тактиках общения. Общие правила 

эффективного общения. Правила для говорящего и правила для слушающего. 

Основные особенности общения в форме диалога. 

Этика и этикет в педагогическом и научном общении. Этикет в культуре 

внешности и поведения. Выбор оптимальных этикетных формул в речевых 

жанрах, типичных для педагогического и научного общения. 

 

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики 

Общая и частная риторика. Частные риторики (судебная, научная, 

политическая, педагогическая и др.). Виды ораторской речи по целевой 

установке: речь информационная, воодушевляющая, убеждающая, 

призывающая к действию, развлекательная. 

Понятие риторической аргументации.  

Аргументация и доказательство. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Требования к аргументу: истинность, 

непротиворечивость, достаточность. Соблюдение законов логики при связи 

тезиса и аргументов как основное требование к демонстрации. Аргументация 

явная и скрытая; нисходящая и восходящая; односторонняя и двусторонняя и 

другие виды аргументации. Виды риторических аргументов. 

Поведение оратора во время выступления. Внешний облик оратора. 

Языковые средства создания «совместности». Роль экспромта в публичном 

выступлении. 

Риторика в образовании. Риторика в науке. 

Подготовка публичного выступления на заданную тематику 

 

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении 

Манипулятивные технологии в споре. 

Противодействие манипулятивным технологиям. Ошибки, типичные для 

речевой ситуации спора. 

Дискуссия в профессионально ориентированном общении. Этапы 

подготовки и проведения дискуссии. Правила ведения дискуссии. Анализ 

дискуссии. 

Задачи, этапы, процедура, схема, трудности групповой дискуссии, их 

преодоление, задачи руководителя. 
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2. По заочной форме 
 

Раздел 1. Профессионально ориентированное общение 

 

Текст как результат речевой деятельности. Основы создания понятного 

текста. Стили текста. 

Речевые педагогические и научные жанры. Педагогические жанры: 

лекция, семинар, практическое занятие, дидактическая игра, консультация, 

зачет, экзамен, коллоквиум и др.  Научные жанры: научный доклад, 

выступление на конференции, научная дискуссия и др. 

Условия повышения эффективности общения. Структура 

коммуникативного акта. Барьеры в профессиональном общении. Способы 

преодоления барьеров общения. 

Барьеры общения как причины коммуникативных неудач. Анализ и 

управление языковыми барьерами. 

Эффективное речевое общение. Принципы эффективного речевого 

общения. Понятие о стратегиях и тактиках общения. Общие правила 

эффективного общения. Правила для говорящего и правила для слушающего. 

Основные особенности общения в форме диалога. 

Этика и этикет в педагогическом и научном общении. Этикет в культуре 

внешности и поведения. Выбор оптимальных этикетных формул в речевых 

жанрах, типичных для педагогического и научного общения. 

Конфликт в профессиональном общении. Понятие о конфликте.  

Социальная роль конфликтов.  Причины возникновения конфликтов в 

профессиональном общении. Возможные действия участников конфликта, 

исходы конфликтных действий; динамика конфликта, функции конфликта, 

типология конфликта. 

Способы разрешения конфликтов. Анализ типичных для 

педагогического общения конфликтных ситуаций. Разрешение конфликта. 

 

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики 

 

Общая и частная риторика. Частные риторики (судебная, научная, 

политическая, педагогическая и др.). Виды ораторской речи по целевой 

установке: речь информационная, воодушевляющая, убеждающая, 

призывающая к действию, развлекательная. 

Публичное выступление. Подготовка публичного выступления: выбор 

темы, определение цели выступления, отбор и обработка материала, работа 

над планом, словесное оформление. Композиция публичного выступления. 

Понятие композиции выступления. Подбор аргументов. 

Понятие риторической аргументации.  

Аргументация и доказательство. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Требования к аргументу: истинность, 

непротиворечивость, достаточность. Соблюдение законов логики при связи 

тезиса и аргументов как основное требование к демонстрации. Аргументация 
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явная и скрытая; нисходящая и восходящая; односторонняя и двусторонняя и 

другие виды аргументации. Виды риторических аргументов. 

Поведение оратора во время выступления. Внешний облик оратора. 

Языковые средства создания «совместности». Роль экспромта в публичном 

выступлении. 

Техника звучащей речи. Устройство речевого аппарата. Основные 

проблемы постановки голоса, техника и артикуляция речи. Дыхание, голос, 

интонация, ритм, темп как основные понятия техники речи. Риторическое 

значение паралингвистических средств: мимики, позы, жеста. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Развитие способностей 

воздействия на людей речью. Установление контакта с аудиторией. Способы 

удержания внимания слушателей.  Искусство отвечать на вопросы. 

Риторика в образовании. Риторика в науке. 

Подготовка публичного выступления на заданную тематику 

 

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении 

 

Дискуссия. Понятие спора и его разновидности: дискуссия, полемика, 

дебаты, диспут, прения. Конструктивная и деструктивная стратегии 

дискуссии. Тактики дискуссии. Оптимальная организация дискуссии. 

Манипулятивные технологии в споре. 

Противодействие манипулятивным технологиям. Ошибки, типичные для 

речевой ситуации спора. 

Дискуссия в профессионально ориентированном общении. Этапы 

подготовки и проведения дискуссии. Правила ведения дискуссии. Анализ 

дискуссии. 

Задачи, этапы, процедура, схема, трудности групповой дискуссии, их 

преодоление, задачи руководителя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она 

включает в себя изучение лекционного материала, литературы, подготовку 

докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя.  

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

– изучение теоретического материала по учебной и научной литерату-

ре, периодическим изданиям и др.; 

– выполнение самостоятельных заданий, связанных с: 

подготовкой к практическим занятиям и коллоквиумам (изучение тео-

ретического материала по курсу с использованием текстов лекций и допол-

нительной литературы); 

подготовкой докладов по темам дисциплины; 

сбором информации и её анализом для выполнения практических зада-

ний; 

подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углуб-

ления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях, коллоквиу-

мах, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего за-

дания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих 

изученной тематике практических заданий, предложенных в различной фор-

ме, самостоятельное изучение тем. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на практических занятиях, заслушивания сообще-

ний и докладов, проверки результативности выполнения практических зада-

ний. 

Устные формы контроля помогают оценить уровень владения аспиран-

тами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную терми-

нологию и основные понятия дисциплины, передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают преподавате-

лю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией 

и навыки ее практического применения, научным стилем изложения, для ко-

торого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и от-

влеченность, насыщенность фактической информацией.  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  
ДОКЛАДОВ 

 

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по 

основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и поня-

тия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе можно 

обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может вызвать 

дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять над по-

ставленными вами вопросами. 

 Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план. 

Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

Помните, что все научные термины, слова иностранного происхожде-

ния необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать педагоги-

ческий смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на вопросы 

аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи. 

Фамилии учёных желательно называть с именами отчествами. Найти 

ответы на вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в 

чём его основные заслуги перед наукой. 

При подготовке основного доклада используйте различные источники. 

Обязательно указывайте, чьи работы вы изучали, и какие толкования по дан-

ной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные 

подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить 

высший уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Привет-

ствуется, если вы представите материал в виде структурированных таблиц, 

диаграмм, схем, моделей. 

Оформление доклада 

1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

через полтора интервала.  

2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) — 14. Тип шрифта —

Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста. Основной текст обязательно вы-

равнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру. 

3. Размер абзацного отступа (красной строки) — 1,25 см. 

4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), 

правое — 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм. 

5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа 

без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта — Times New Roman. Титульный 

лист и оглавление включается в общую нумерацию, номер на них не ставит-

ся. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются. 
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Библиографическое оформление 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использован-

ных источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стан-

дартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый но-

мер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквоз-

ная. 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

- нормативно-правовые акты. 

- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,  

статьи из сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Распо-

ложение документов – в порядке алфавита фамилий авторов или названий 

документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях 

одного автора должны быть собраны вместе. 

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-

справочники) 

- иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Распо-

ложение документов - в порядке алфавита. 

- описание электронных ресурсов  

 

Пример: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения  [Элек-

тронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/ 

3. Социально-гуманитарные знания : науч.-образовательный журн. / 

учредители : Министерство образования и науки РФ. – М. : Автономная не-

коммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015. 

4. Sagan S. D., Waltz K. N. The Spread of Nuclear Weapons, a Debate Re-

newed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/ (Дата обращения – 

12.05.2014). 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Профессионально ориентированное общение 

Дайте понятие текста. Перечислите характеристики текста. 

Перечислите особенности текстов разных стилей. 

Перечислите стилистические черты и языковые особенности текстов 

научного стиля. 

Дайте понятие речевого жанра. 

Охарактеризуйте педагогические жанры. Перечислите особенности их 

создания.  

Охарактеризуйте научные жанры. Перечислите особенности их 

создания.  

Перечислите условия, способствующие повышению эффективности 

общения.  

Перечислите основные компоненты коммуникативного акта. 

Дайте понятие барьеров в профессиональном общении. 

Перечислите основные виды барьеров общения. 

Способы преодоления барьеров общения. 

Управление коммуникацией через преодоление барьеров общения. 

Охарактеризуйте эффективное речевое общение.  

Перечислите принципы эффективного речевого общения. 

Дайте понятие стратегии профессионально ориентированного общения. 

Дайте понятие тактики профессионально ориентированного общения? 

Понятие и правила эффективного общения. 

Перечислите и охарактеризуйте правила поведения для говорящего. 

Перечислите правила эффективного слушания. 

Монолог, диалог и полилог в профессиональном общении. 

Понятие этики и этикета. 

Основные правила поведения в профессионально ориентированном 

общении. 

Дайте понятие речевого этикета, формул речевого этикета. 

Дайте понятие и типологии конфликта. 

Перечислите этапы конфликтной ситуации. 

Охарактеризуйте конструктивные и деструктивные функции 

конфликтов. 

Перечислите причины конфликтов в педагогическом и научном 

общении. 

Перечислите пути разрешения конфликта в профессиональном общении. 

 

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики 

 

Дайте понятие риторики. 

Охарактеризуйте условия возникновения риторики. 

Дайте характеристику общей и частной риторики. 
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Перечислите особенности частных риторик различных видов. 

Охарактеризуйте виды речей, различных по целевой установке. 

Дайте понятие публичного выступления. 

Перечислите этапы подготовки публичного выступления. 

Дайте понятие композиции публичного выступления.  

Перечислите виды аргументов, используемых в публичном выступлении. 

Дайте понятие риторической аргументации.  

Охарактеризуйте структуру доказательства. 

Перечислите требования к аргументу.  

Охарактеризуйте типологию аргументации. 

Перечислите основные требования к поведению оратора во время 

выступления.  

Перечислите основные требования к внешнему облику оратора.  

Охарактеризуйте требования к технике речи оратора. 

Перечислите основные принципы взаимодействия оратора и аудитории.  

Охарактеризуйте пути воздействия оратора на аудиторию.  

Охарактеризуйте способы удержания внимания слушателей.   

 

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении 

 

Дайте понятие дискуссии.  

Дайте понятие спора и его разновидностей.  

Охарактеризуйте конструктивные и деструктивные стратегии и тактики 

дискуссии.  

Перечислите основные пути оптимальной организации дискуссии. 

Охарактеризуйте манипулятивные технологии и пути их 

противодействию.  

Охарактеризуйте ошибки, типичные для речевой ситуации спора. 

Охарактеризуйте этапы подготовки и проведения дискуссии.  

Охарактеризуйте правила ведения дискуссии.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности.  

2. Структура коммуникативного акта. Условия повышения 

эффективности общения.  

3. Текст как результат речевой деятельности.  

4. Барьеры общения. 

5. Принципы эффективного речевого общения.  

6. Культура речи и профессиональное общение.  

7. Особенности общения в форме диалога педагога и обучающегося. 

8. Речевые педагогические жанры.  

9. Речевые научные жанры. 

10. Этика и этикет в профессионально ориентированном общении.  

11. Структура конфликтной ситуации. 

12. Конфликты в профессионально ориентированном общении.  

13. Способы разрешения конфликтов в профессионально 

ориентированном общении. 

14. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и 

взаимодействия. Виды ораторской речи. 

15. Педагогическая риторика как частная риторика.  

16. Научная риторика как частная риторика.  

17. Подготовка публичного выступления.  

18. Композиция публичного выступления. 

19. Понятие риторической аргументации.  

20. Взаимодействие оратора и аудитории.  

21. Техника звучащей речи. 

22. Риторическое значение паралингвистических средств. 

23. Риторика в образовательном и научном процессе. 

24. Понятие спора и его разновидности. 

25. Оптимальная организация спора. 

26. Приёмы убеждения. Уловки и манипулятивные технологии в споре.  

27. Ошибки, типичные для речевой ситуации спора. 

28. Дискуссия в профессионально ориентированной коммуникации.  
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Особенности профессионально ориентированного общения.  

2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении. 

3. Невербальные средства общения в профессиональной 

коммуникации. 

4. Приемы повышения эффективности вузовской лекции. 

5. Трудности, возникающие в педагогическом общении, и пути их 

решения. 

6. Речевой портрет участников профессионально ориентированного 

общения. 

7. Причины коммуникативных удач и неудач в профессиональном 

общении. 

8. Ошибки, допускаемые участниками профессиональной 

коммуникации.  

9. Ситуации, способные привести к конфликту между педагогом и 

обучаемым, и варианты выхода из конфликтов. 

10. Публичное выступление: как необходимо отвечать на вопросы 

слушателей. 

11. Причины затруднения восприятия информации выступления 

слушателями. 

12. Требования к составлению презентации как визуализации 

публичного выступления. 

13. Пути повышения воздействия на слушателей при произнесении 

публичной речи. 

14. Невербальное поведение оратора. 

15. Темы для проведения дискуссии по дисциплинам специальности (с 

указанием возможных точек зрения). 

16. Самопрезентация. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов умений и 

навыков эффективной профессионально ориентированной коммуникации в науч-

ной и образовательной профессиональной среде. 

Данная цель обусловливает постановку следующих задач: 

сформировать представление о сущности, структуре и содержании профес-

сионально ориентированного общения; 

выявить основные принципы и правила общей и профессиональной ритори-

ки, основы техники риторической аргументации и публичного выступления; 

проанализировать виды дискутивно-полемической речи, выявить основы эф-

фективного построения данного типа профессионального общения;   

способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего спе-

циалиста – преподавателя-исследователя. 

 

2. Содержание лекций по дисциплине 
№ 

п/п 

Тема лекции Учебные вопросы Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Профессионально ориен-

тированная речевая дея-

тельность.  

 

1. Понятие профессионально ориентированного 

общения.  

2. Виды профессионально ориентированной рече-

вой деятельности 

2 

2 Речевые педагогические и 

научные жанры. 

 

1. Педагогические жанры: лекция, семинар, прак-

тическое занятие, дидактическая игра, консульта-

ция, зачет, экзамен, коллоквиум и др. 

2. Научные жанры: научный доклад, выступление 

на конференции, научная дискуссия и др. 

2 

3  Условия повышения эф-

фективности общения. 

 

1. Структура коммуникативного акта. 

2. Барьеры в профессиональном общении. 

3. Способы преодоления барьеров общения 

2 

4 Конфликт в профессио-

нальном общении. 

 

1. Понятие о конфликте.  

2. Социальная роль конфликтов.  

3. Причины возникновения конфликтов в профес-

сиональном общении.  

4. Возможные действия участников конфликта, ис-

ходы конфликтных действий; динамика конфлик-

та, функции конфликта, типология конфликта 

2 

5 Риторика 

 

1. Риторика как наука и искусство эффективного 

речевого воздействия и взаимодействия.  

2. Связь риторики с другими дисциплинами.  

3. Краткие сведения из истории риторики.  

4. Педагогическая риторика как частная риторика.  

5. Научная риторика как частная риторика 

2 



6 Публичное выступление. 

  

1. Подготовка публичного выступления: выбор те-

мы, определение цели выступления, отбор и обра-

ботка материала, работа над планом, словесное 

оформление.  

2. Композиция публичного выступления.  

3. Понятие композиции выступления.  

4. Подбор аргументов 

2 

7 Взаимодействие оратора и 

аудитории.  

  

1. Развитие способностей воздействия на людей 

речью.  

2. Установление контакта с аудиторией. 

3. Способы удержания внимания слушателей.  

4. Искусство отвечать на вопросы 

2 

8 Дискуссия 

 

1. Понятие спора и его разновидности: дискуссия, 

полемика, дебаты, диспут, прения.  

2. Конструктивная и деструктивная стратегии дис-

куссии.  

3. Тактики дискуссии.  

4. Оптимальная организация дискуссии 

4 

ВСЕГО 18 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

 

При чтении лекции необходимо акцентировать внимание обучающихся на 

новых теоретических понятиях, разъяснять значение терминов. 

Нужно контролировать степень понимания обучающимися лекционного ма-

териала методом постановки узкоспециальных вопросов, затрагивающих опреде-

лённые моменты предыдущей лекции, что позволит продемонстрировать логиче-

скую взаимосвязь представляемой информации.  

Вступительная часть лекции не предназначена для записи, а ставит своей це-

лью подготовить аудиторию к восприятию последующего материала. Для активи-

зации познавательного интереса все теоретические положения сопровождаются 

многочисленными комментариями, примерами и иллюстрациями.  

С целью достижения целостности восприятия обязательными являются крат-

кие выводы по каждому учебному вопросу и плавный, логичный переход от одного 

вопроса к другому. Сквозной контроль активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, исключая механическое записывание. 

Наиболее значимая учебная информация требует обязательной записи. До-

полнительная информация доводится до обучающихся в устной форме и требует 

организации диалога с аудиторией, учитывая ее реакцию на материал лекции, с це-

лью активизации мыслительной деятельности обучающихся. 



ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ 
 

Лекция 1. Профессионально ориентированная речевая деятельность.  

Вопросы: 

1. Понятие профессионально ориентированного общения.  

2. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности. 

 

1. Понятие профессионально ориентированного общения.  

Общение – многоплановый процесс развития контактов между людьми, по-

рождаемый потребностями совместной  жизнедеятельности. 

Жизнь человека проходит в общении. Роль общения в нашей жизни чрезвы-

чайно велика: через общение обеспечивается материальная и духовная деятель-

ность, усвоение человеком норм языка, культуры, вхождение его в коллектив, т.е. 

социализация. В общении протекает жизнь общества. Поэтому без знаний об об-

щении человеку трудно познать самого себя и общество в целом. 

Деловое общение занимает значительное место в жизни многих людей. Ведь 

постоянно приходится обсуждать вопросы, связанные с организацией производ-

ства, с жизнью трудового коллектива, выполнением должностных и служебных 

обязанностей, заключением различного рода сделок, договоров, принятием ре-

шений, оформлением документов и т.д. 

Речевое общение – это мотивированный живой процесс взаимодействия 

между участниками коммуникации, который направлен на реализацию конкретной 

жизненной целевой установки, протекает на основе обратной связи в конкретных 

видах речевой деятельности. 

Речевое взаимодействие – это сложное явление, связанное с речевой деятель-

ностью. От природы человек наделен речемыслительным аппаратом, без которого 

невозможна была бы речевая деятельность. Чтобы заниматься речевой деятельно-

стью, человек должен обладать способностью мыслить и говорить, иметь осознан-

но мотивированную необходимость вступить в общение с кем-либо или сообщить 

что-либо. Речевое общение может осуществляться между многими, несколькими, 

двумя людьми. Оно сознательно, целенаправленно и активно. 

В едином процессе общения выделяют три стороны: коммуникативную (об-

мен информацией); интерактивная (взаимодействие общающихся); перцептивную 

(восприятие).  

Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией, увя-

занной с конкретным поведением собеседников. Особую роль для каждого участ-

ника общения играет значимость информации при условии, что она не просто при-

нята, но понята и осмыслена. Коммуникативное влияние как результат обмена ин-

формацией возможно тогда, когда участники общения обладают единой системой 

кодирования. Но даже зная значения одних и тех же слов, люди не всегда понима-

ют их одинаково в силу социальных, политических, возрастных особенностей. В 

результате несоблюдения вышеупомянутых нюансов возникают коммуникативные 



барьеры (барьеры общения), которые служат причиной непонимания собеседников 

и, как следствие, могут создавать предпосылки их конфликтного поведения. 

Барьеры общения имеют социальный или психологический характер. Соци-

альные барьеры создаются из-за отсутствия единого понимания ситуации общения, 

вызванной глубинными различиями, существующими между партнерами (соци-

альными, политическими, религиозными, профессиональными и пр.). Барьеры 

психологического характера возникают вследствие индивидуальных психологиче-

ских особенностей общающихся или в силу сложившихся между ними психологи-

ческих отношений. 

Выделяют три формы барьеров общения: 

1) барьеры непонимания: фонетический барьер (невыразительная быстрая 

или медленная речь, речь-скороговорка, речь с большим количеством звуков-

паразитов); стилистический барьер (несоответствия стиля речи коммутатора и си-

туации общения или стиля общения и актуального психологического состояния 

партнера по общению); семантический барьер (различие в системах значений 

слов); логический барьер (сложная и непонятная или неправильная логика доказа-

тельств); 

2) барьеры социально-культурного различия (социальные, политические, ре-

лигиозные, профессиональные различия, приводящие к разной интерпретации по-

нятий, употребляемых в процессе общения); 

3) барьеры отношений (неприязнь, недоверие к коммуникатору, которое рас-

пространяется на передаваемую им информацию). 

Барьеры общения как причины коммуникативных неудач. 

Коммуникативная неудача как полное или частичное непонимание высказы-

вания партнером по коммуникации, как неосуществление коммуникативных наме-

рений (целей) говорящего и ожиданий слушающего. 

Экстралингвистические причины коммуникативных неудач: различия в кар-

тинах мира или их фрагментах; несовпадение оценок явлений действительности; 

нарушение условий места, времени и обстановки общения; нарушение или невер-

ный выбор стереотипов поведения (в том числе этикетных); эмоциональная не-

сдержанность говорящего или неучет им эмоционального состояния партнера; не-

верно выбранная коммуникативная роль; неправильное прочтение (определение) 

или игнорирование коммуникативных намерений и/или ожиданий партнера; не-

адекватность психического состояния коммуниканта ситуации общения; акустиче-

ские недостатки в произнесении речи и др. 

Лингвистические причины коммуникативных неудач: неустраненная много-

значность языковых единиц, неразличение паронимов, неверное или неточное сло-

воупотребление (неверный выбор слова); использование непонятной (в том числе – 

иноязычной) терминологии; неуместные окказионализмы; неверный порядок слов, 

неоправданное многословие или, наоборот, неоправданный эллипсис, ошибки в ло-

гическом ударении, интонировании, расстановке пауз, неправильное произноше-

ние, стилистический разнобой в построении текста, неправильный выбор речевого 

жанра, использование инвектив и др. 

 Конфликт как столкновение противоположно направленных целей, интере-

сов, позиций, мнений или взглядов субъектов общения, как отсутствие согласия 



между двумя или более сторонами – лицами или группами. Соотношение понятий 

"противоречие" и "конфликт". Социальная роль конфликтов (конфликты с функци-

ональными последствиями и конфликты с дисфункциональными последствиями). 

Причины возникновения конфликтов в педагогическом общении (конфликтогены). 

Виды конфликтов по объему (внутриличностные, межличностные, конфликты 

между личностью и группой, межгрупповые), по длительности протекания (крат-

ковременные и затяжные), по степени влияния ("лихорадящие" и разрушительные), 

по источнику возникновения (объективно обусловленные и субъективно обуслов-

ленные). Типы конфликтных личностей. Этапы и способы разрешения межлич-

ностных конфликтов (признание наличия конфликта; договоренность о процедуре 

его обсуждения; создание атмосферы сотрудничества и лояльности; определение 

сути конфликта; оценка возможных вариантов решения проблемы; сосредоточен-

ность на интересах, а не на позициях сторон и др.). 

Любая поступающая к человеку информация несет на себе тот или иной эле-

мент воздействия на его поведение, мнение и желание, с целью их частичного или 

полного изменения. Не всякий человек хочет этих изменений и, соответственно, 

может противиться получению нежелательной для него информации, защищаясь 

как от источника коммуникации, так от самого сообщения.  

Интерактивная сторона общения заключается в организации взаимодействия 

между индивидами, т.е. в обмене не только значениями и идеями, но и действиями. 

Общение почти всегда предполагает некоторый результат – изменение поведения и 

деятельности других людей. Здесь общение выступает как межличностное взаимо-

действие, т.е. совокупность связей и взаимовлияний, складывающихся благодаря 

совместной деятельности людей. В зависимости от мотивов участников взаимодей-

ствие может происходить в форме сотрудничества (кооперации) или соперничества 

(конкуренции). 

При интерактивном взаимодействии партнеров различают: сотрудничество; 

противоборство; уклонение от взаимодействия; однонаправленное содействие; 

контрастное взаимодействие; компромиссное взаимодействие. 

Сотрудничество – общение, при котором оба партнера по взаимодействию 

содействуют друг другу, активно способствуя достижению индивидуальных и об-

щих целей совместной деятельности. 

Противоборство – общение, при котором партнеры противодействуют друг 

другу и препятствуют достижению индивидуальных целей. 

Уклонение от взаимодействия – партнеры стараются избегать активного со-

трудничества. 

Однонаправленное содействие – один из партнеров способствует достиже-

нию целей другого, а второй уклоняется от сотрудничества. 

Контрастное взаимодействие – один из партнеров старается содействовать 

другому, который, однако, активно противодействует ему. 

Компромиссное взаимодействие – оба партнера отчасти содействуют, отча-

сти противодействуют друг другу.  

Интерактивная сторона общения по своей сущности – это психологическое 

воздействие, проникновение одной личности (или группы лиц) в психику другой 

личности (или группы лиц). Целью или результатом этого проникновения является 



изменение индивидуальных или групповых психических явлений (взглядов, отно-

шений, мотивов, установок, состояния). Однако на пути подобных воздействий 

стоит психологическая защита – своеобразный фильтр, отделяющий желательные 

воздействия от нежелательных, соответствующие потребностям, убеждениям и 

ценностным ориентациям личности или группы и требованиям их социального 

окружения – от противоречащих им. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга 

партнерами по общению и установления на этой почве взаимопонимания. В про-

цессе восприятия формируется представление о намерениях, мыслях, способно-

стях, установках, культуре. В эти процессы включены, как минимум, два человека 

и каждый сопоставляет себя с другим, принимая в расчет не только потребности, 

мотивы и установки другого, но и то, как этот другой понимает собственные по-

требности, мотивы и установки. Человек осознает себя через другого человека по-

средством определенных механизмов перцепции, к которым относятся: 1) познание 

и понимание людьми друг друга (идентификация, стереотипизация, эмпатия, ат-

тракция); 2) познание самого себя в процессе общения (рефлексия); 3) прогнозиро-

вание поведения партнера по общению(каузальная атрибуция).  

Идентификация – это способ познания другого человека, при котором пред-

положение о его внутреннем состоянии строится на основе попыток поставить себя 

на место партнера по общению. 

Стереотипизация – это восприятие партнера на основе некоего стереотипа, 

т.е. прежде всего как представителя определенной социальной группы. 

Эмпатия – это эмоциональное сопереживание другому человеку. Она осно-

вана на умении правильно представить себе, что происходит в душе другого чело-

века, что он переживает, как оценивает окружающий мир. 

Аттракция (привлечение) – форма познания другого человека, основанная на 

формировании устойчивого позитивного чувства к нему. В данном случае понима-

ние партнера по общению возникает благодаря формированию привязанности к 

нему, дружескому или более глубокому интимно-личностному отношению. 

Рефлексия – это механизм самопознания в процессе общения, в основе кото-

рого лежит способность человека представлять, как он воспринимается партнером 

по общению. 

Каузальная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств друго-

го человека (стремление к выяснению причин поведения субъекта).  

Поведение индивида может меняться в процессе общения. Сигналы, получа-

емые при восприятии поведения собеседника, становятся основанием для коррек-

ции последующих действий и высказываний. Таким образом, общение представля-

ет собой сложный многосторонний процесс, эффективность которого обеспечива-

ется умением сторон предвидеть и преодолевать барьеры непонимания, прогнози-

ровать поведение партнеров. 

 

2. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности. 

Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом. В целом деловое обще-

ние отличается от общения в широком смысле тем, что в его процессе ставятся 



цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. В деловом общении 

невозможно прекратить взаимоотношения с партнером (по крайней мере, без по-

терь для обеих сторон). Специфической особенностью делового общения является 

регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые 

определяются национальными и культурными традициями, профессиональными 

этическими принципами. 

Значительную часть делового общения занимает служебное общение, т.е. 

взаимодействие людей, осуществляемое в рабочее время, в стенах организации. 

Однако деловое общение – понятие более широкое, чем служебное общение, так 

как включает в себя взаимодействие и наемных работников, и собственников-

работодателей,  происходит не только в организациях, но и на различных деловых 

приемах, семинарах, выставках и пр. 

Деловое общение играет важную роль в различных видах профессиональной 

деятельности, определяет их успех. Особую значимость оно приобретает для лю-

дей, занятых в управлении. Как показывают исследования в области менеджмента, 

на общение расходуется 80% рабочего времени руководителей всех уровней. Ком-

петентность в области делового общения непосредственно связана с успехом или 

неуспехом в каждой области: в области науки, искусства, производства, торговли. 

Что касается менеджеров, бизнесменов, организаторов производства, людей, заня-

тых в сфере управления, частных предпринимателей то коммуникативная компе-

тентность, то есть способность адекватно реагировать в любой ситуации в процес-

се общения для представителей этих профессий представляет одну из самых глав-

ных составляющих их профессионального облика. 

Деловое общение как процесс предполагает установление контакта между 

участниками, обмен определенной информацией для построения совместной дея-

тельности, установления сотрудничества и т.д. Чтобы общение как процесс проис-

ходило без проблем, оно должно проходить по следующим этапам: 

– установление контакта; 

– ориентирование в ситуации общения; 

– обсуждение поставленной задачи; 

– поиск решения поставленной задачи; 

– завершение контакта. 

Деловое общение может осуществляться в различном стиле. Выделяют три 

основных стиля общения: 

– ритуальный стиль, в соответствии с которым главной задачей партнеров 

является поддержание связи с социумом, подкрепление представления о себе как о 

члене общества. В ритуальном общении партнер – лишь необходимый атрибут, его 

индивидуальные особенности несущественны, а существенно следование роли – 

социальной, профессиональной, личностной; 

– манипулятивный стиль, при котором к партнеру относятся как к средству 

достижения внешних по отношению к нему целей. Огромное количество профес-

сиональных задач предполагает именно манипулятивныое общение, например, по 

сути, любое обучение, убеждение, управление всегда включает в себя манипуля-

тивное общение; 



– гуманистический стиль, который направлен на совместное изменение пред-

ставление обоих партнеров, предполагает удовлетворение такой человеческой по-

требности, как потребность в понимании, сочувствии, сопереживании.  

Кроме того, каждому человеку присущ свой индивидуальный стиль, который 

зависит от индивидуальных особенностей и личностных черт, жизненного опыта, 

отношения к людям.  

Деловое общение можно условно разделить на прямое (непосредственный 

контакт) и косвенное (между партнерами существует пространственно временная 

дистанция). Прямое деловое общение обладает большей результативностью, силой 

эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное. 

К важнейшим требованиям речевой коммуникации в деловой среде относят-

ся следующие:  

– четкое определение целей сообщения. Оно должно быть понятным и до-

ступным для восприятия разными группами работников; 

– сообщение должно быть по возможности кратким и сжатым; 

– должно соблюдаться правило активного слушания. 

Деловое общение реализуется в следующих основных формах: деловая бесе-

да; деловые переговоры; спор, дискуссия, полемика; деловое совещание; публич-

ное выступление; телефонные разговоры; деловая переписка. 

Деловая беседа – передача или обмен информацией и мнениями по опреде-

ленным вопросам или проблемам. По итогам деловых бесед принятие решений, за-

ключение сделок необязательно. Деловая беседа выполняет ряд функций, в том 

числе: взаимное общение работников из одной деловой сферы; совместный поиск, 

выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов; контроль и коор-

динирование уже начатых деловых мероприятий; стимулирование деловой актив-

ности и пр. Деловая беседа может предварять переговоры или быть элементом пе-

реговорного процесса. 

Деловые переговоры – основное средство согласованного принятия решений 

в процессе общения заинтересованных сторон. Деловые переговоры всегда имеют 

конкретную цель и направлены на заключение соглашений, сделок, контрактов. 

Спор – столкновение мнений, разногласия по какому-либо вопросу, борьба, 

при которой каждая из сторон отстаивает свою точку зрения. Спор реализуется в 

форме диспута, полемики, дискуссии и пр. 

Деловое совещание – способ открытого коллективного обсуждения проблем 

группой специалистов. 

Публичное выступление – передача одним выступающим информации раз-

личного уровня широкой аудитории с соблюдением правил и принципов построе-

ния речи и ораторского искусства. 

Деловая переписка – обобщенное название различных по содержанию доку-

ментов, выделяемых в связи с особым способом передачи текста. Письма, исходя-

щие из вышестоящих организаций, содержат, как правило, указания, уведомления, 

напоминания, разъяснения, запросы. Подведомственные организации направляют 

вышестоящим сообщения, запросы. Организации обмениваются письмами, содер-

жащими просьбы, предложения, подтверждения, извещения, сообщения и пр. Пе-

реписка как вид делового общения делится на собственно деловую и частно-



официальную. Деловое письмо – это корреспонденция, направленная от имени од-

ной организации на имя другой. Она может быть адресована коллективу или одно-

му человеку, выступающему в качестве юридического лица. К такой корреспон-

денции относятся коммерческие, дипломатические и другие письма. Частно-

официальным письмом является деловое послание, которое адресуется от имени 

частного лица организации частному лицу. Деловая переписка сохраняет и в насто-

ящее время ряд этических и этикетных норм и правил, которые очеловечивают ее, 

ограничивая ее канцелярский характер. 

При общении происходит взаимодействие, по меньшей мере, двух лично-

стей, общение – вид самостоятельной человеческой деятельности и атрибут других 

ее видов. Деловое общение – важнейший фактор не только становления и самосо-

вершенствования работника, но и его духовного и физического здоровья. Кроме 

того, общение – универсальный способ познания других людей, их внутреннего 

мира. Благодаря деловому общению работник приобретает свой неповторимый 

набор личностно-деловых качеств. 

Деловое общение выполняет многообразные функции, главными из которых 

являются: 

– организация совместной деятельности; 

– формирование и развитие межличностных отношений; 

– познание людьми друг друга. 

Все это невозможно осуществить без коммуникативной техники общения, 

степень владения которой является самым главным критерием профессиональной 

пригодности руководителя. Иными словами, руководитель, как профессионал, 

должен уметь: 

– формулировать цели и задачи общения; организовывать общение; 

– разбирать жалобы и заявления; 

– владеть навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; 

– вести переговоры, управлять деловым совещанием; 

– предупреждать конфликты и разрешать их; 

– доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, достигать согла-

сия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; 

– осуществлять психотерапию, снимать стресс, чувство страха у собеседника, 

управлять его поведением. 

В деловом общении особое значение приобретают применяемые коммуни-

кантами речевые стратегии и тактики. 

Стратегия речевого общения – это процесс построения коммуникации, 

направленной на достижение долговременных результатов. Сюда включается пла-

нирование речевого взаимодействия в зависимости от конкретных условий обще-

ния и личностей участников коммуникации, а также реализация этого плана, т.е. 

линия беседы. Целью стратегии может быть завоевание определенных позиций, 

призыв к сотрудничеству или воздержанию от какого-либо действия и т.п. 

Тактика речевого общения – это совокупность приемов ведения беседы или 

линия поведения на определенном этапе в рамках отдельного разговора. Она пред-

полагает использование определенных приемов привлечения внимания, воздей-

ствия на партнеров, приведение их в определенное эмоциональное состояние. Так-



тика речевого общения может меняться в процессе коммуникации – в зависимости 

от полученной информации, чувств и эмоций. 

 

Лекция 2. Речевые педагогические и научные жанры. 

Вопросы: 

1. Педагогические жанры: лекция, семинар, практическое занятие, дидактическая 

игра, консультация, зачет, экзамен, коллоквиум и др. 

2. Научные жанры: научный доклад, выступление на конференции, научная дис-

куссия и др. 

 

1. Педагогические жанры: лекция, семинар, практическое занятие, дидакти-

ческая игра, консультация, зачет, экзамен, коллоквиум и др. 

В теории речевой деятельности учение о речевых жанрах развивается и ста-

новится все более значимым. Суть этого учения состоит в том, что процесс созда-

ния высказывания представлял собой выбор не только форм языка, но и обязатель-

ной для него формы построения, соответствующей целям и задачам общения, ха-

рактеру адресанта и адресата, специфики сферы и ситуации общения. Как утвер-

ждает М. М. Бахтин, «говорящему даны не только... формы общенародного языка... 

но и обязательные для него формы высказывания, то есть речевые жанры», кото-

рые организуют нашу речь почти также, как ее организуют грамматические фор-

мы...», «формы языка и типические формы высказывания, т. е. речевые жанры, 

приходят в наш опыт и наше сознание вместе и в тесной связи друг с другом», что 

неизбежно приводит к тому, что в процессе создания высказывания «мы отливаем 

нашу речь по определенным жанровым формам». Определяя специфику речевого 

жанра, М. М. Бахтин подчеркивает и другие его характеристики: речевые жанры — 

это «относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические 

типы высказываний». «Стиль входит как элемент в жанровое единство высказыва-

ния» и неразрывно, органически связан с тематическим и компози-ционным един-

ством текста. 

Представление о речевом жанре, знание его законов и приемов создания при-

сутствует в сознании говорящего и пишущего в виде определенной модели, по ко-

торой он и строит свою речь. «В момент формирования целостного речевого про-

изведения... мы уже на первичных стадиях внутренней речи настраиваем себя на ту 

или иную ситуацию общения, на конкретный речевой жанр» (И. Н. Горелов, К. Ф. 

Седов). 

Если же у говорящего и пишущего нет представления о том или ином рече-

вом жанре, то создание высказывания осложняется, так как незнание законов по-

строения типитизированного высказывания в той или иной сфере общения может 

привести к тому, что коммуникативная цель не будет достигнута. 

Знание об отнесенности речевого произведения к определенному жанру, зна-

ние законов этого жанра оказывает существенное влияние и на восприятие выска-

зывания, осознание его замысла, на его понимание в целом. «Жанроустановление» 

при восприятии звучащего или письменного текста, знание специфики того, что 

воспринимается в данный момент, позволяет слушателю или читателю создать оп-



тимальную программу своих дальнейших действий, связанных с восприятием и 

смысловой обработкой текста. Другими словами, жанровые особенности речевого 

произведения регулируют деятельность читателя или слушателя в процессе вос-

приятия речевого произведения. 

Таким образом, жанры отражают в соответствующей речевой форме разно-

образные (и многообразные) виды социального взаимодействия людей, так как их 

возникновение обусловлено наличием, существованием в реальной практике об-

щения людей, соответствующих характеру деятельности типических ситуаций. 

Сфера общения и характер деятельности определяют репертуар речевых 

жанров, «обслуживающий» их потребности, позволяющих реализовать прагмати-

ческие цели и задачи с учетом специфики этой деятельности. Другими словами, в 

каждой сфере человеческой деятельности существуют «жанровые стили», «бытуют 

и применяются свои жанры»; «определенная функция (научная, техническая, пуб-

лицистическая, деловая, бытовая)... порождает определенные жанры» (М. М. Бах-

тин). 

Если каждая речевая среда вырабатывает собственный репертуар речевых 

жанров, то можно говорить и о наличии репертуара педагогических жанров. 

Педагогический речевой жанр - это устойчивая вербальная форма реализации 

речевого намерения педагога, единство особенных свойств формы и содержания, 

определяемое целью и условиями педагогического общения. Определяя рамки ре-

чевого жанра, исследователи, как правило, ориентируются на такие критерии как 

сфера употребления высказывания, характеристика коммуникантов, формы и виды 

речи, структурная организация текста, языковые средства и т.п. На основании дан-

ных критериев выделяются: 

- жанры, основанные на функции педагогической деятельности; 

-жанры педагогической речи, имеющие функционально – стилистическую 

окраску; 

- жанры, выполняющие коммуникативно значимые задачи в условиях педа-

гогического дискурса. 

Так, например, объяснительная речь как педагогический жанр характеризу-

ется задачами учебного процесса. Обобщающая речь выстраивается на выводах, 

результатах выполненных учащимися заданий. Профессионально значимым явля-

ется жанр экскурсионной речи, представляющий собой монолог с элементами диа-

лога на учебную или научную тему. В качестве педагогического жанр алекция 

близка экскурсионной речи, но отличается рядом специфических признаков: осо-

бым партнерским характером взаимоотношений коммуникантов, структурирован-

ностью учебной/научной информации и др. 

Функционально–стилистическую окраску имеют такие педагогические жан-

ры как характеристика учащегося, рецензия, отзыви др. На выполнение коммуни-

кативно значимых задач ориентированы контактоустанавливающие жанры (при-

ветствие, прощание, обращение),императивные жанры (указание, приказ), жанры 

несогласия(возражение). 

Письменные жанры(отчет, рецензия, статья, учебник и др.) реализовывают, 

как правило, эпистемическую, когнитивную или коммуникативную функцию. Всем 

письменным жанрам присущи объективноность, логичность подачи информации, 



доказательность, однозначность. Высказывания носят продуманный характер, мо-

нологичны по форме с элементами диалога. Среди структурных особенностей 

необходимо отметить жестко заданную стандартизированность композиции. Раз-

личаются письменные жанры в основном по особенностям восприятия и перера-

ботки учащимися информации. Так, рецензия– один из наиболее распространен-

ных жанров, представляет собой анализ произведения и его оценку. Отзывы разли-

чаются в зависимости от рецензируемого текста, поставленной коммуникативной 

задачи и по стилю. Отзыв основывается на выражении личностного эмоционально-

оценочного отношения автора к полученной информации. 

Устные педагогические жанры (лекция, доклад, объясняющая речь, опрос и 

др.) требуют внимания не только к оформлению структурно-смысловой части тек-

ста публичного выступления, но и к выразительности речи, к невербальному пове-

дению выступающего. Оценочные высказывания, звучащие в ходе опроса, беседы 

и т.д., имеют различные способы выражения. Выбор формулировки и структуры 

оценочного высказывания должен быть соотнесен с педагогическими целями и за-

дачами речевой ситуации. 

Специфика речи преподавателя. Публичная речь преподавателя служит пере-

даче информации слушателям. Кроме того, в ней всегда присутствует дидактиче-

ская направленность, т. е. одновременно с передачей информации решаются задачи 

обучения. Это выдвигает особые требования к отбору, способам организации и из-

ложения информации, т. е. к содержанию и форме педагогической речи. 

Всякое педагогическое общение есть общение воспитателя и воспитанника. 

Воспитательная направленность речи учителя предполагает особый подход к отбо-

ру информации и ее интерпретации. 

Речь преподавателя служит образцом, который воспринимает обучаемый и 

по которому он учится строить свою речь. При этом следует помнить, что для обу-

чаемого речь преподавателя зачастую является единственным образцом литератур-

ной нормы и правильного построения речи вообще. В силу этого особое внимание 

следует обращать на форму педагогической речи, ее нормативный характер, делать 

доступной не только для восприятия, но в известной мере и для подражания (здесь 

не имеется в виду упрощение, примитивизация речи). 

Стиль педагогического общения. Ролевая установка человека. Рядом психо-

логов и методистов используется термин «стиль педагогического общения». Это 

совокупность поведенческих реакций, в которых проявляются качества личности 

учителя, манера общения педагога с детьми, а также его поведение в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. 

Стиль педагогического общения зависит от индивидуальных качеств препо-

давателя: психических свойств личности, интеллекта, а также от той ролевой уста-

новки, которую определяет для себя педагог, т. е. от того, как и каким он видит, 

хочет видеть себя в общении с детьми, какую роль играет в процессе профессио-

нальной деятельности. Общепринятой классификации стилей педагогического об-

щения нет. 

Наиболее распространены следующие: 

 



1) общение-устрашение (преподаватель подавляет обучаемых, диктует свои 

условия, играет роль «деспота», «диктатора»); 

2) общение-заигрывание (преподаватель, не уверенный в своих знаниях и пе-

дагогическом мастерстве, как бы пытается заключить «сделку» с обучаемымим; в 

обмен на снижение требований к ним он получает, например, лучшую дисциплину 

в аудитории); 

3) общение с четко выраженной дистанцией (преподаватель постоянно под-

черкивает разницу между собой как более опытным, знающим, понимающим и 

обучаемыми, обязанных его слушаться); 

4) общение дружеского расположения (преподаватель выступает в роли 

старшего друга, приятеля, более знающего, желающего прийти на помощь обучае-

мому); 

5) общение совместной увлеченности (преподаватель и обучаемые – коллеги, 

вовлеченные в процесс совместной интеллектуальной деятельности на занятии). 

Первые два стиля свидетельствуют о профессиональной непригодности пре-

подавателя. Элементы трех последних встречаются в общении разных преподава-

телей. Лишенные крайностей, эти стили общения могут применяться в разных си-

туациях общения в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Учебно-речевые ситуации. Попытки определения специфических жанров пе-

дагогического общения предпринимались неоднократно. Остановимся на некото-

рых классификациях. А.А. Леонтьев предложил использовать в качестве основы 

классификации систему «дидактических» функций языка, содержащуюся в работах 

немецкого ученого Д. Шпанхеля. 

Выделяются функции мотивации, презентации знаний, привлечения внима-

ния и регулирования психической активности школьников, постановки задачи или 

конечной цели, переноса знаний и умений на новый материал, управления интел-

лектуальной деятельностью и контроля за успехами учащихся, обеспечения обрат-

ной связи. 

Т.А. Ладыженская вслед за А.А. Леонтьевым выделяет учебно-речевые ситу-

ации на уроках русского языка исходя из дидактических задач, решаемых учите-

лем. Задаче передачи информации соответствует учебно-речевая ситуация введе-

ния информации; задаче организации учебно-практической деятельности обучае-

мых – ситуация закрепления, повторения, проверки домашнего задания; задаче 

проверки знаний, умений и навыков – ситуация проверки и опроса, проведения и 

анализа проверочных работ. 

Представляется целесообразным при определении жанровых разновидностей 

речи опираться на понятия формы речи (устная, письменная), формы речевой дея-

тельности (монолог, диалог) и понятия функциональных стилей литературного 

языка. Жанр представляет собой определенную композиционную форму, соотне-

сенную с целями и условиями общения, определенным функциональным стилем, с 

содержанием и формой речи (устной или письменной), а также формой речевой де-

ятельности (монологом или диалогом). 

Таким образом, можно говорить о таких жанрах, чаще всего представленных 

в речевой практике преподавателя, как беседа, спор, лекция, сообщение и т. д. Сле-



дует, однако, заметить, что типология форм речи учителя – задача, требующая 

дальнейшей теоретической и методической разработки. 

Выделяются беседа и дискуссия (как разновидности устного диалога), доклад 

и лекция (как разновидности устного монолога). Внутри пар также наблюдаются 

оппозиции, связанные с характером обработки информации и ее оформлением в 

речевые жанры. Беседа как форма обмена мнениями строится на определении по-

требности в информации и информировании собеседниками друг друга. 

Напротив, дискуссия должна выявить сходства и различия в интерпретации 

информации и послужить убеждению собеседника в своей правоте или стать сред-

ством поиска истины совместными усилиями. Лекция как способ интерпретации 

информации, представления ее в форме, наиболее доступной для восприятия в 

данной аудитории (в том числе популярная и учебная лекция), противопоставлена 

докладу как способу изложения взглядов, связанных с глубоким осмыслением ин-

формации и самостоятельными изысканиями докладчика в определенной области. 

 

2. Научные жанры: научный доклад, выступление на конференции, научная 

дискуссия и др. 

Научный стиль реализуется преимущественно в письменной форме речи. 

Однако с развитием средств массовой коммуникации, с ростом значимости науки в 

современном обществе, увеличением числа различного рода научных контактов, 

таких, как конференции, симпозиумы, научные семинары, возрастает роль устной 

научной речи. 

Основными чертами научного стиля и в письменной, и в устной форме явля-

ются точность, абстрактность, логичность и объективность изложения. Именно они 

организуют в систему все языковые средства, формирующие этот функциональный 

стиль, и определяют выбор лексики в произведениях научного стиля. Для этого 

функционального стиля характерно использование специальной научной и терми-

нологической лексики, причем в последнее время здесь все больше места занимает 

международная терминология (сегодня это особенно заметно в экономической ре-

чи, например менеджер, менеджмент, квотирование, риэлтер и проч.). 

Выделяются четыре основных жанра письменной научной речи. 

Собственно научный подстиль используется при написании текстов двух ти-

пов: первичных и вторичных. К жанрам первичных текстов относятся научные ста-

тьи, монографии, диссертации, дипломные и курсовые работы, публикуемые тек-

сты докладов и т.п. Цель этих текстов - доказательство обретенной научной исти-

ны. Вторичными текстами называются те письменные и печатные работы, основ-

ная цель которых состоит в описании или изложении содержания первичных тек-

стов. Жанрами вторичных текстов являются разного рода конспекты, рефераты, 

аннотации, рецензии. Основным адресатом произведений собственно научного 

подстиля являются представители той или иной научной специальности. 

Научно-учебный подстиль выступает в учебниках, пособиях, учебных спра-

вочниках, публикуемых курсах лекций и др. учебных изданиях. Их цель состоит в 

передаче уже известных научных истин в ходе обучения и самообразования. Адре-

сат данных произведений - лица, обучающиеся или повышающие квалификацию 



по какой-либо специальности, а также получающие общеобразовательные сведе-

ния. 

Научно-справочный подстиль представлен в энциклопедических и термино-

логических словарях и различных справочниках для специалистов и для широкого 

круга пользователей. Цель этого стиля - обеспечить читателю возможность быст-

рого поиска нужной научной информации. 

Научно-популярным подстилем пишутся тексты на научные темы для широ-

кого круга читателей: книги, статьи, заметки, рецензии и эссе научных трудов в га-

зетах и журналах, интервью ученых, обзоры научной жизни и научной литературы. 

Их цель - самым общим образом информировать читателей о тех или иных науч-

ных идеях, открытиях и изобретениях [Было бы вполне закономерно отнести науч-

но-популярные произведения к публицистическому стилю, так как с научным сти-

лем их сближает лишь употребление терминологии, да и то в очень ограниченном 

количестве. Однако отечественная языковедческая традиция относит научно-

популярные тексты к научному стилю]. 

К устным научно-информативным жанрам относятся реферативное сообще-

ние, лекция, доклад. 

Их объединяют: 

коммуникативная задача - передать в устной форме некую информацию так, 

чтобы она в большей или меньшей мере была усвоена слушателями; 

публичный характер высказываний, когда лектор, докладчик, информатор 

настроен на общение с группой людей, у которой есть свой, во многом индивиду-

альный настрой на восприятие и говорящего, и того, что он сообщит; 

дробная, порционная подача информации, ее членение на сегменты, которые 

содержат одну порцию нового; 

учет того, что слушатели будут фиксировать (по-разному) значимую для них 

информацию в форме записи отдельных положений, составления более или менее 

развернутого плана или в форме конспекта - подробного или краткого. Учет этого 

обстоятельства влияет на организацию высказывания, на отбор четких, точных вы-

ражений и на его произнесение, в частности на темп речи; 

подготовленный характер высказываний. При подготовке реферативного со-

общения, доклада, лекции составляется план, тезисы, иногда пишется весь текст. 

Однако устные информативные жанры чаще всего произносятся на уровне словес-

ной импровизации, хотя научные доклады нередко читаются. Что же касается уст-

ного реферирования и особенно лекций, то адресант, как правило, теряет контакт с 

аудиторией, если просто читает подготовленный текст; 

монологический характер всех рассматриваемых жанров с элементами диа-

логизации (в большей или меньшей мере). При этом нужно различать устное рефе-

рирование, лекцию, доклад, тексты которых подготовлены в форме диалога (во-

прос автора - ответ на него автора, без смены говорящего), и диалогизированный 

монолог - как взаимодействие с аудиторией во время словесной импровизации 

(предполагающее смену говорящих, включение слушателей в монолог). 

 

Различаются эти жанры в основном по характеру информации, которая со-

общается, по задаче ее восприятия и усвоения. Рассмотрим эти жанры. 



В реферативном сообщении излагается подробно (или кратко), как правило, 

вне оценки содержание одного или нескольких книжных источников. 

 

Лекция 3. Условия повышения эффективности общения. 

Вопросы: 

1. Структура коммуникативного акта. 

2. Барьеры в профессиональном общении. 

3. Способы преодоления барьеров общения. 

 

1. Структура коммуникативного акта. 

Речевая ситуация в профессиональном общении 

Описание речевой ситуации дал еще Аристотель: « Речь слагается из трех 

элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к ко-

торому он обращается». 

Выделенные Аристотелем элементы составляют основу для описания струк-

туры речевой ситуации, поэтому слагаемые речевой ситуации в рамках педагоги-

ческого общения определяются так: 

говорящий - предмет речи - слушающий 

учитель (адресант) тема: раздел учебно-научного знания ученик (адресат)  

Дидактическая направленность общения предопределяет специфику типа 

общения: учебное взаимодействие, коммуникативное лидерство педагога. Особен-

ность УРС общения: устойчивость, постоянство содержательных характеристик 

ряда категорий: роли адресанта и адресата, внешние обстоятельства общения, код 

общения (язык обучения, стиль). Структурообразущим элементом в УРС является 

риторическая категория цели: 

КТО - КОМУ - ГДЕ - КОГДА - ПОЧЕМУ - ЗАЧЕМ 

говорящий слушающий место ситуация мотив цель 

Отношение педагог – учащийся это постоянные социальные роли, обуслов-

ленные правилами учебно–научного общения. Внутренние обстоятельства такого 

общения – это мотивация деятельности и понимание цели как коммуникативного 

намерения (интенции) участников общения. Коммуникативная стратегия педагоги-

ческого общения – магистральная линия речевого поведения, избранная для реали-

зации цели творческого взаимодействия. Коммуникативная тактика определяется 

личностным осмыслением темы(предмета речи), и стремлением говорящего найти 

риторические «способы убеждения»(по Аристотелю), чтобы влиять на собеседника 

и оптимально решить коммуникативную задачу.  

Существует риторическая типология стратегических целей: 

- проинформировать - дать представление о предмете речи конкретно и бес-

пристрастно; 

- убедить – склонить к своему мнению, использовав нужные аргументы и до-

казательства, аппелируя в первую очередь к разуму собеседника, к его жизненному 

опыту; 



- внушить – обратиться к чувствам слушателя, использовав и логические, и 

эмоциональные средства воздействия на личность (риторические фигуры, тропы и 

т. п.) 

 

- побудить к действию – призвать, убедить собеседника в необходимости 

действия таким образом, чтобы ответной реакцией было непосредственное дей-

ствие 

В конкретной ситуации общения возможны различные сочетания стратегиче-

ских подходов: информировать и убедить; убедить и внушить и т.п.. Стратегия пе-

дагогического общения предопределяется логикой научного и риторического зна-

ния, а также, коммуникативными целями взаимодействия. 

 

2. Барьеры в профессиональном общении. 

Практика профессионального общения специалистов не только педагогиче-

ской сферы показывает, что нередко в качестве важных причин, затрудняющих де-

ловое и межличностное общение, выступают субъективные факторы, связанные с 

личностными особенностями партнеров, вступающих между собой в диалог. До-

вольно часто при самых благоприятных внешних условиях установление продук-

тивного контакта с собеседником затруднено индивидуально-психологическими 

особенностями общающихся сторон. В отличие от смысловых барьеров, которые 

вызываются внешними факторами и могут быть устранены путем перестройки по-

веденческих особенностей в отношениях собеседников, трудности личностного 

порядка, известные как психологические барьеры, устранению поддаются с тру-

дом, а нередко вообще становятся неустранимым препятствием на пути взаимовы-

годного сотрудничества партнеров. Среди таких внутренних факторов, затрудня-

ющих деловое и межличностное общение, можно выделить: 

внешние данные партнеров, изменить которые практически невозможно (в 

том числе физические изъяны и дефекты речи); 

особенности темперамента, проявляющихся в процессе общения на поведен-

ческом уровне и в формах эмоционального реагирования собеседников; 

некоторые (преимущественно отрицательные) черты характера; 

устойчивые эмоциональные состояния отрицательной модальности. 

Рассмотрим специфику проявления каждой из разновидностей психологиче-

ских барьеров более подробно. 

Семантический барьер. Он встает на вашем пути тогда, когда вы и ваш собе-

седник под одними и теми же понятиями подразумеваете совершенно разные вещи. 

Такой барьер возникает практически всегда и везде, т.к. мы очень по-разному по-

нимаем многие вещи. Например, для одной девушки хороший муж – это тот, кто 

любит ее, заботится о ней, зарабатывает достаточно денег, хочет ребенка, любит 

проводить с ней вместе время; а для другой – тот, который редко пьет и редко бьет 

ее. Поэтому говоря на одну и ту же тему – “какие же все мужики одинаковые!” – 

они на самом деле будут говорить о разном и могут столкнуться с непониманием 

друг друга. Для того чтобы разрушить этот барьер необходимо хорошо понимать 

партнера и его картину мира – те смыслы, которые он вкладывает в различные по-

нятия. В случае возможных неточностей всегда подробно объясняйте, что вы имее-



те в виду, и старайтесь использовать понятные для собеседника слова и словосоче-

тания. 

 

Логический барьер. По сути, это неумение выражать свои мысли. В речи та-

кого человека путаются причинно-следственные связи, происходит подмена поня-

тий. Или ему бывает сложно подобрать слова для тех сложных мыслей, которые 

пробегают в его голове. Если вы столкнулись с таким собеседником, то наберитесь 

терпения: слушайте его очень внимательно и задавайте вопросы – это поможет вам 

получить необходимую информацию. Если же такой особенностью грешите вы са-

ми, то лучше постараться от нее избавиться. Послушайте, как выражают свои мыс-

ли хорошие ораторы или писатели, прочитайте учебник по логике, запишитесь на 

курсы ораторского мастерства или просто попросите друзей давать вам обратную 

связь с рекомендациями – любой из этих вариантов поможет вам стать более при-

влекательной собеседницей. 

Фонетический барьер. Это плохая техника речи – когда непонятно, что гово-

рит собеседник, и это мешает воспринимать информацию. Если вы заинтересованы 

в общении с этим человеком, то есть несколько вариантов. При формальном или 

деловом общении вам придется приспособиться к его манере говорить, изредка пе-

респрашивая в непонятных моментах. При неформальном или дружеском общении 

вы можете в мягкой форме донести до собеседника, что вам сложно понимать его 

из-за некоторых особенностей его речи. Попросите его по возможности подстро-

иться под вас и скорректировать их. 

Модальностный барьер. Все мы получаем информацию из мира через пять 

органов чувств, однако один из них является приоритетным. Это и есть ваша мо-

дальность. Например, люди с визуальной модальностью лучше всего усваивают 

увиденную информацию, а вот услышанную – гораздо хуже. Зная об этом, старай-

тесь с ходу определить модальность вашего собеседника и использовать это: визу-

алу показывайте графики и схемы, с аудиалом играйте голосом, а к кинестетику 

почаще прикасайтесь и показывайте все “на пальцах”. Используйте в речи соответ-

ствующие глаголы – например, “видеть”, “слышать” или “чувствовать”. 

Личностный барьер. У каждого из нас есть характер, и некоторые его черты 

могут кого-то не устраивать. Но у кого-то эти черты настолько заострены, что его 

характер может быть барьером в общении. Это может быть связано с незнанием 

своих особенностей или с недостатком самоконтроля. Например, чрезмерная мед-

лительность или, наоборот, суетливость могут раздражать партнеров по общению. 

В случае, если вы сами столкнулись с таким человеком, попробуйте сообщить о 

своем дискомфорте и попросите его быть помедленнее или побыстрее. Ну и ста-

райтесь адекватно воспринимать собственные недостатки, т.к. для кого-то и они 

тоже могут стать барьером. 

 Барьеры взаимодействия. Это барьеры, связанные с взаимодействием с че-

ловеком во время общения и возникающие из-за недовольства поведением партне-

ра по общению. Как правило, в позициях собеседников есть существенные разли-

чия. 

Мотивационный барьер. Возникает тогда, когда у партнеров по общению 

разные мотивы вступления в контакт. Например, вы хотите поддержки от подруги, 



а она хочет, чтобы вы обсудили ее новое платье. В таком случае вы можете столк-

нуться с непониманием и даже поругаться. Чтобы этого не произошло, полезным 

будет вовремя обозначать собственные мотивы: “Знаешь, сейчас мне очень нужно, 

чтобы ты меня поддержала, а потом обсудим платье”. 

Барьер некомпетентности. Часто встречается в совместной работе. Вас может 

злить некомпетентность партнера, когда он начинает говорить очевидные для вас 

глупости. Это вызывает чувство злости, досады и потерянного времени. Вариантов 

у вас два – либо постепенно подтолкнуть его к более глубокому пониманию вопро-

са (например, ненавязчиво что-то объяснив), либо свернуть общение. Выбор – за 

вами, и он зависит от ваших целей. 

Этический барьер. Возникает в ситуации несовместимости нравственных по-

зиций партнеров по общению. Главное – не пытаться перевоспитать или осмеять 

вашего собеседника. Гораздо правильнее свернуть общение или попытаться найти 

какой-то компромисс, особенно если у вас есть какая-то важная общая цель. 

Барьер стилей общения. У каждого из нас своя уникальная манера. Она зави-

сит от темперамента, характера, воспитания, профессии и других факторов. Как 

правило, она долго формируется, и потом ее становится сложно изменить. Стиль 

общения включает в себя основной мотив (зачем вы общаетесь – самоутверждение, 

поддержка и т.д. …), отношение к другим (доброта, терпимость, жестокость …), 

отношение к себе и характер воздействия на людей (давление, манипуляция, уго-

воры и т.д. …). Чаще всего стиль общения другого человека нам приходится про-

сто принимать, поскольку изменить его сложно, а общаться зачастую бывает необ-

ходимо. 

Барьеры понимания и восприятия. Это барьеры, связанные с восприятием и 

познанием друг друга, а также с установлением взаимопонимания на этой основе. 

Эстетический барьер. Возникает тогда, когда нам не нравится, как выглядит 

собеседник. Для его возникновения есть разные причины, например, если он не-

опрятно или неряшливо одет или нас раздражает что-то в его внешности. Не ду-

мать об этом бывает сложно, однако необходимо, ведь этот контакт может быть 

для нас очень важен. 

Социальный барьер. Причиной затруднений в общении может быть разный 

социальный статус партнеров. Однако, здесь важно помнить, о том, что появление 

такого барьера в первую очередь связано в установками в сознании собеседников. 

Если они придают значение социальному положению друг друга и для них оно 

может быть препятствием, это способно осложнить общение. Но ведь для многих 

ситуаций статус неважен – например, для обсуждения какого-то вашего любимого 

занятия или поддержки друг друга. 

Барьер отрицательных эмоций. Согласитесь, довольно тяжело общаться с 

расстроенным или разозленным человеком. Многие из нас склонны принимать эти 

эмоции на свой счет (хотя бы отчасти). Здесь необходимо помнить о том, что зача-

стую причина плохого настроения собеседника кроется в каких-то иных вещах – 

обстановке в семье, проблемах на работе или личностном кризисе. Однако в слу-

чае, если отрицательные эмоции собеседника существенно препятствуют разгово-

ру, его лучше отложить на другое время. 



Барьер установки. Очень часто общение осложняется, если ваш партнер из-

начально имеет не очень хорошее мнение о вас. В большинстве случаев правильнее 

всего будет обсудить этот вопрос и честно спросить об этом собеседника, попы-

таться объяснить ему, что он ошибается. В тех ситуациях, когда это невозможно, 

постарайтесь просто учесть этот факт и строить строить свое общение с партнером 

достаточно аккуратно. Когда пройдет какое-то время и он поймет, что его установ-

ка ничем не подкрепляется, она может исчезнуть сама собой. 

Барьер “двойника”. Он заключается в том, что мы невольно думаем о нашем 

собеседнике как о самой себе: приписываем ему наши мнений и взгляды и ждем от 

него тех же поступков, которые сами бы совершили. Но он другой! Важно не забы-

вать об этом и стараться воспринимать и запоминать все то, что отличает его от 

нас. 

Грубость и невежественность. Все мы сталкиваемся с людьми, которые про-

сто-напросто дурно воспитанны. Иногда такое обращение нужно просто перетер-

петь, особенно в том случае, когда человек не реагирует на замечания. Очень важ-

но в такой ситуации оставаться вежливой – иногда это само по себе пресекает гру-

бость. Помните о том, что в общении с таким человеком у вас есть какая-то цель, и 

это явно не желание поставить его на место. 

Неумение слушать. Оно проявляется в отсутствии интереса к тому, что вы 

говорите, стремлении говорить о себе или постоянном перебивании. Если вам в та-

кой ситуации кровь из носу необходимо, чтобы вас слушали, старайтесь говорить 

лучше. Используйте различные способы привлечения внимания: интонации, мими-

ку, жесты, основы НЛП. 

 

3. Способы преодоления барьеров общения. 

Практически для всех людей важно уметь общаться таким образом, чтобы их 

правильно понимали, чтобы их слушали и слышали. Поэтому, важно знать способы 

преодоления барьеров. В общении всегда участвуют, по крайней мере, двое. Каж-

дый одновременно и воздействует и подвергается воздействию. Условно разделим 

эти функции и выделим говорящего (тот, кто воздействует) и слушающего, пони-

мая, что каждый в общении одновременно или попеременно является и тем, и дру-

гим. Управлять эффективностью могут оба партнера, говорящий и слушающий, и 

каждый из них может сыграть свою роль как в повышении, так, и в понижении эф-

фективности общения.  

Преодоление избегания. Борьба с этим видом контрсуггестии включает в се-

бя управление вниманием партнера, аудитории, собственным вниманием. Привле-

чение внимания. Психологические исследования показывают, что внимание может 

привлекаться внешними и внутренними факторами. Внешние - это новизна 

(неожиданность), интенсивность и физические характеристики сигнала, внутрен-

ние - это те, которые определяются актуальностью, значимостью, важностью сиг-

нала для человека в зависимости от его намерений и целей в данный момент.  

Первым из наиболее эффективных приемов привлечения внимания является - 

прием «нейтральной фразы». Суть его сводится к тому, что в начале выступления 

произносится фраза, прямо не связанная с основной темой, но зато наверняка по 



каким-то причинам имеющая значение, смысл для всех присутствующих и поэтому 

«собирающая их внимание».  

Вторым приемом привлечения внимания является - прием «завлечения». 

Суть его заключается в том, говорящий вначале произносит нечто трудно воспри-

нимаемым образом, например, очень тихо, непонятно, слишком монотонно или не-

разборчиво. Слушающему приходится предпринимать специальные усилия, чтобы 

хоть что-то понять, а эти усилия и предполагают концентрацию внимания. В ре-

зультате говорящий «завлекает» слушающего «в свои сети». В этом приеме гово-

рящий как бы провоцирует слушающего самого применить способы концентрации 

внимания и потом их использует.  

Еще одним важным приемом «сбора» внимания является установление зри-

тельного контакта между говорящим и слушающим. Установление зрительного 

контакта - прием, широко используемый в любом общении, - не только в массовом, 

но и в личном, интимном и т.д. Пристально глядя на человека, мы привлекаем его 

внимание, постоянно «уходя» от чьего-то взгляда, мы показываем, что не желаем 

общаться.  

Поддержание внимания. Умение поддерживать внимание связано с осозна-

нием тех же факторов, которые используются при привлечении внимания, но на 

этот раз - это борьба с тем, чтобы внимание другого отвлекалось какими-то «чу-

жими», не от нас исходящими стимулами. Внимание слушающего может быть от-

влечено любым посторонним по отношению к данному взаимодействию стимулом 

- громким стуком в дверь, собственными размышлениями не по теме и т.д. Первая 

группа приемов поддержания внимания в сущности сводится к тому, чтобы по 

возможности исключить все посторонние воздействия, максимально «изолировать-

ся» от них. Поэтому эту группу можно назвать приемами «изоляции». Если, с точ-

ки зрения говорящего, максимум, что он может сделать - это изолировать общение 

от внешних факторов, то для слушающего актуально и умение изолироваться от 

внутренних факторов. Чаще всего помехи выражаются в том, что собеседник, вме-

сто того, чтобы внимательно слушать говорящего, занят подготовкой собственной 

реплики, обдумыванием аргументов, додумыванием предыдущей мысли собесед-

ника или же просто ожиданием конца его речи, чтобы вступить самому. В любом 

из этих случаев результат один - внимание слушающего отвлекается на себя, 

«внутрь», он что-то пропускает, и эффективность общения падает. Поэтому прие-

мом «изоляции» для слушающего являются навыки собственного слушания, уме-

ния не отвлекаться на свои мысли и не терять информацию.  

Еще одна группа приемов поддержания внимания - это прием «навязывания 

ритма». Внимание человека постоянно колеблется, и если специально не прилагать 

усилий к тому, чтобы все время его восстанавливать, то оно неотвратимо будет 

ускользать, переключаться на что-то другое. Особенно способствует такому отвле-

чению монотонное, однообразное изложение. Преодоление такого рода препят-

ствий заключено в попытке говорящего «взять в свои руки» колебания внимания 

слушающего. Именно здесь и применяются приемы «навязывания ритма». Посто-

янное изменение характеристик голоса и речи наиболее простой способ задать 

нужный ритм разговора.  



Следующая группа приемов - «приемы акцентировки». Они применяются в 

тех случаях, когда надо особо обратить внимание партнера на определенные, важ-

ные, с точки зрения говорящего, моменты в сообщении, ситуации и т.п. «Приемы 

акцентировки» условно можно разделить на прямые и косвенные. Прямая акценти-

ровка достигается за счет употребления различных служебных фраз, смысл кото-

рых и составляет привлечение внимания, таких, например, как «прошу обратить 

внимание» и т.д. и т.п. Косвенная акцентировка достигается за счет того, что места, 

к которым нужно привлечь внимание, выделяются из общего «строя» общения за 

счет контраста - они «организуются» таким образом, чтобы контрастировать с 

окружающим фоном и поэтому «автоматически» привлекать внимание. Управле-

ние вниманием в общении - важная задача не только для говорящего, но и для 

слушающего.  

Использование феномена авторитета. По критерию авторитетности человек 

решает вопрос о доверии к собеседнику. Если он признается неавторитетным, его 

воздействие не будет иметь успеха, если же авторитет есть - тогда коммуникация 

будет эффективной. Обычно принято считать, что авторитетность источника ин-

формации может устанавливаться после определения таких его параметров, как 

надежность, компетентность, привлекательность, искренность, полномочия, объек-

тивность. Надежность источника - это собственно и есть авторитетность. Чем 

больше человек доверяет собеседнику, тем больше его надежность. Этот показа-

тель складывается из компетентности и объективности, определяемой как незаин-

тересованность - чем меньше слушающий думает, что его хотят убедить, тем 

больше он доверяет говорящему. Интересный факт, выявленный в исследованиях 

влияния авторитета, состоит в следующем. Оказалось, что если слушающий дове-

ряет говорящему, то он очень хорошо воспринимает и запоминает его выводы и 

практически не обращает внимания на ход рассуждений. Если же доверия меньше, 

то и к выводам он относится прохладнее, зато очень внимателен к аргументам и 

ходу рассуждения. Очевидно, что при разных целях коммуникации необходимо по-

разному управлять доверием слушающего. Так, при обучении лучше иметь «сред-

ний» авторитет, а при агитации - высокий. Что касается привлекательности и ста-

туса говорящего, а также согласия, то эти характеристики позволяют определить 

социальное происхождение человека, определить, «свои» он или «чужой», и, ко-

нечно же, чем более «свой» говорящий, тем эффективнее его влияние. Таким обра-

зом, не только внешние условия важно учитывать в поисках основ доверия слуша-

ющего к говорящему, но и то, насколько слушающий соотносит говорящего с со-

бой, насколько считает его своим, представителем своей общности.  

Преодоление фонетического барьера. Вряд ли кого-нибудь удивит совет: для 

того чтобы быть правильно понятым, надо говорить внятно, разборчиво, достаточ-

но громко, избегать скороговорки и т.д. Для каждого вполне ясно, что выполнение 

такого рода условий улучшает «проходимость» информации, оптимизирует ком-

муникацию. Однако, кроме перечисленных общих положений, можно указать и не-

которые вполне конкретные закономерности восприятия речи другого. Такого рода 

закономерности выявлены в многочисленных экспериментах, посвященных изуче-

нию сравнительной эффективности в общении различных физических характери-

стик коммуникации - темпа и скорости речи, качества дикции и произношения и 



т.д. В целом результаты подобных исследований свидетельствуют о том, что в от-

ношении каждого фонетического параметра существуют верхний и нижний предел 

восприятия, определяющиеся психофизиологическими возможностями человека. 

Скажем, для скорости речи можно найти такую скорость (верхний предел), при ко-

торой восприятие невозможно при любых усилиях слушающего, т.к. речь говоря-

щего сливается для него в один поток, и такую скорость (нижний предел), когда 

промежутки между словами становятся настолько большими, что невозможно 

установить между ними связь. Точно такие же пределы можно указать и для дру-

гих параметров. Однако коммуникация редко проходит на пределе, обычно прин-

ципиальная возможность понимания существует. Скорость речи зависит от многих 

переменных: от степени знания языка; от степени знакомства с содержанием. На 

восприятие быстрой или медленной речи влияют: образование, принятые нормы (в 

разных странах говорят с различной скоростью), возраст, индивидуальные особен-

ности.  

Кроме того, для преодоления фонетического барьера необычайно важна об-

ратная связь. В конкретном общении оптимальную скорость речи или дикцию 

можно установить по ходу дела, опираясь на реакцию слушателя.  

Преодоление семантического барьера. Семантический барьер является след-

ствием несовпадения тезаурусов людей. В силу того, что каждый человек имеет 

неповторимый индивидуальный опыт, он имеет и неповторимый тезаурус. Что же 

позволяет преодолеть этот барьер? Это возможно при более полном представлении 

о тезаурусе партнера. В сущности в этом нет ничего невозможного - мы постоянно 

учитываем тезаурус партнера в общении, хотя и делаем это непроизвольно. Мно-

гочисленные ошибки в коммуникации связаны именно с недооценкой разности те-

заурусов. Мы постоянно недооцениваем разность тезаурусов, исходя из презумп-

ции «все всё понимают как я». Между тем правильно как раз обратное «все всё по-

нимают по-своему».  

Преодоление стилистического барьера. Для преодоления стилистического 

барьера необходимо уметь правильно структурировать передаваемую информа-

цию, которая будет легче пониматься, лучше запоминаться. Существуют два ос-

новных приема структурирования информации в общении: правило рамки и прави-

ло цепи. Суть первого правила состоит в том, что вся предназначенная для запоми-

нания информация в общении, будь то разговор, лекция, доклад или даже просто 

эффектное появление, должна быть заключена в рамку, которая как раз и задает 

структуру. Рамку в общении создает начало и конец разговора. В начале должны 

быть указаны цели, перспективы, предполагаемые результаты общения, в конце 

должны быть подведены итоги, показана ретроспектива и отмечена степень дости-

жения целей. Необходимость использования правила рамки прежде всего обосно-

вывается простым психологическим законом работы памяти, открытым в конце 19 

в. Именно тогда немецкий психолог Герман Эббингауз установил так называемый 

фактор ряда: начало и конец любого информационного ряда, из чего бы он ни со-

стоял, сохраняется в памяти человека лучше, чем середина. Значит, соблюдая пра-

вило рамки, говорящий может быть уверен, что сама рамка запомнится, а в ней са-

мое главное. Правильно построенная рамка позволяет организовать информацию 



так, чтобы структура соответствовала установкам слушающего, его представлени-

ям.  

Структурирование сообщения может осуществляться за счет применения 

правила цепи. Правило цепи определяет «внутреннее» структурирование, задавая 

строение общения «изнутри». Применение данного правила связано с тем, что со-

держание общения не может быть бесформенной грудой разнообразных сведений, 

оно должно быть каким-то образом выстроено, соединено в цепь. Причем качество 

цепи может быть различным: простое перечисление «во-первых, во-вторых»; цепь 

может быть ранговой - «сначала о главном: и, наконец, менее существенное»; ло-

гической - «если это, то тогда - то-то, раз мы согласны с этим, следовательно, это 

тоже верно». Любая цепь, упорядочивая, связывая, организуя содержание, как и 

рамка, выполняет сразу две работы. Во-первых, она позволяет улучшить запомина-

ние, и, во-вторых, помогает структурировать информацию в соответствии с ожида-

ниями собеседника.  

Преодоление логического барьера. Логика, как известно, бывает разная, зна-

чит, при построении воздействия важно учесть и любимую логику партнера. Пре-

одоление логического барьера связано со знанием эффективности разных аргумен-

тов и способов аргументации. Выделяется два основных способа построения аргу-

ментации: восходящая и нисходящий. Восходящая аргументация - это такое по-

строение последовательности аргументов, при котором их сила возрастает от нача-

ла к концу сообщения. При нисходящей аргументации, наоборот, сила аргументов 

убывает к концу сообщения. Необходимо подчеркнуть, что понятие «сила аргумен-

та» - субъективное, определяющееся субъективной значимостью аргументов для 

данного человека или группы людей, что еще раз подтверждает роль именно непо-

нимания - в данном случае логического.  

Таким образом, для того, чтобы быть понятым собеседником, надо по воз-

можности учитывать логику партнера. Для этого необходимо примерно представ-

лять себе позиции, а также индивидуальные и социально - ролевые особенности, 

так как приемлемость или неприемлемость той или иной логики для партнера в ос-

новном зависит от его исходной направленности. Понимание партнера, адекватное 

представление о его точке зрения, целях, индивидуальных особенностях - главное 

условие для преодоления всех без исключения барьеров, т.к. чем больше говоря-

щий считается с особенностями слушающего, тем более успешной будет коммуни-

кация. Однако и от слушающего многое зависит.  

 

Лекция 4. Конфликт в профессиональном общении. 

Вопросы: 

1. Понятие о конфликте.  

2. Социальная роль конфликтов.  

3. Причины возникновения конфликтов в профессиональном общении.  

4. Возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных действий; 

динамика конфликта, функции конфликта, типология конфликта. 

 

 



1. Понятие о конфликте.  

Конфли́кт (от лат. conflictus) определяется в психологии как отсутствие со-

гласия между двумя или более сторонами. В случае межличностного конфликта 

под сторонами понимаются лица или группы, а в случае внутриличностного — 

установки, ценности, идеи одного субъекта. 

 

Признак классификации Виды конфликтов 

По действию на функционирование 

группы/организации 

Конструктивные (функциональные) 

Деструктивные (дисфункциональные) 

 

По содержанию Реалистические (предметные) 

Нереалистические (беспредметные) 

По характеру участников Внутриличностные 

Межличностные  

Между личностью и группой 

Межгрупповые 

Социальные 

  

Конструктивные (функциональные) конфликты приводят к принятию обос-

нованных решений и способствуют развитию взаимоотношений. 

Выделяют следующие основные функциональные последствия конфликтов 

для организации: 

Проблема решается таким путем, который устраивает все стороны, и все чув-

ствуют себя причастными к ее решению. 

Совместно принятое решение быстрее и лучше претворяется в жизнь. 

Стороны приобретают опыт сотрудничества при решении спорных вопросов. 

Практика разрешения конфликтов между руководителем и подчиненными 

разрушает так называемый «синдром покорности» — страх открыто высказывать 

свое мнение, отличное от мнения старших по должности. 

Улучшаются отношения между людьми. 

Люди перестают рассматривать наличие разногласий как «зло», всегда при-

водящее к дурным последствиям. 

Деструктивные (дисфункциональные) конфликты препятствуют эффектив-

ному взаимодействию и принятию решений. 

Основными дисфункциональными последствиями конфликтов являются: 

Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми. 

Отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям. 

Представление об оппоненте, как о «враге», его позиции — только как об от-

рицательной, а о своей позиции — как об исключительно положительной. 

Сокращение или полное прекращение взаимодействия с противоположной 

стороной. 

Убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем решение реальной про-

блемы. 

Чувство обиды, неудовлетворенность, плохое настроение. 



Реалистические конфликты вызываются неудовлетворением определенных 

требований участников или несправедливым, по мнению одной или обеих сторон, 

распределением между ними каких-либо преимуществ. 

Нереалистические конфликты имеют своей целью открытое выражение 

накопившихся отрицательных эмоций, обид, враждебности, то есть острое кон-

фликтное взаимодействие становится здесь не средством достижения конкретного 

результата, а самоцелью. 

Внутриличностный конфликт имеет место тогда, когда отсутствует согласие 

между различными психологическими факторами внутреннего мира личности: по-

требностями, мотивами, ценностями, чувствами и т. д. Такие конфликты, связан-

ные с работой в организации, могут принимать различные формы, однако чаще 

всего это ролевой конфликт, когда различные роли человека предъявляют к нему 

различные требования. Например, будучи хорошим семьянином (роль отца, мате-

ри, жены, мужа и т. д.), человек должен вечера проводить дома, а положение руко-

водителя может обязывать его задерживаться на работе. Здесь причина конфликта 

— рассогласование личных потребностей и требований производства. 

Межличностный конфликт — это самый распространенный тип конфликта. 

В организациях он проявляется по-разному. Однако причина конфликта — это не 

только различия в характерах, взглядах, манерах поведения людей (то есть субъек-

тивные причины), чаще всего в основе таких конфликтов лежат объективные при-

чины. Чаще всего это борьба за ограниченные ресурсы (материальные средства, 

оборудование, производственные площади, рабочую силу и т. п.). Каждый считает, 

что в ресурсах нуждается именно он, а не кто-то другой. Конфликты возникают 

также между руководителем и подчиненным, например, когда подчиненный убеж-

ден, что руководитель предъявляет к нему непомерные требования, а руководитель 

считает, что подчиненный не желает работать в полную силу. 

Конфликт между личностью и группой возникает тогда, когда кто-либо из 

членов организации нарушает нормы поведения или общения, сложившиеся в не-

формальных группах. К этому виду относятся и конфликты между группой и руко-

водителем, которые протекают наиболее тяжело при авторитарном стиле руковод-

ства. 

Межгрупповой конфликт — это конфликт между формальными и (или) не-

формальными группами, из которых состоит организация. Например, между адми-

нистрацией и рядовыми работниками, между работниками различных подразделе-

ний, между администрацией и профсоюзом. 

 

2. Социальная роль конфликтов.  

В теории социального конфликта Л. Козера конфликт — это борьба по пово-

ду ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и средств, в которой це-

ли противников нейтрализуются, ущемляются или элиминируются их соперника-

ми. Автор также отмечает позитивную функцию конфликтов — поддержание ди-

намического равновесия социальной системы. Если конфликт связан с целями, 

ценностями или интересами, не затрагивающими основ существования групп, то 

он является позитивным. Если же конфликт связан с важнейшими ценностями 



группы, то он нежелателен, так как подрывает основы группы и несет в себе тен-

денцию к ее разрушению.  

По У. Линкольну, положительное воздействие конфликта проявляется в сле-

дующем:  

- конфликт ускоряет процесс самосознания;  

- под его влиянием утверждается и подтверждается определенный набор 

ценностей;  

- способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у других 

сходные интересы и они стремятся к тем же целям и результатам и поддерживают 

применение тех же средств — до такой степени, что возникают официальные и не-

официальные союзы;  

- приводит к объединению единомышленников;  

- способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, несуществен-

ные конфликты;  

- способствует расстановке приоритетов;  

- играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже конструк-

тивного выхода эмоций;  

- благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, 

нуждающиеся в обсуждении, понимании, признании, поддержке, юридическом 

оформлении и разрешении;  

- приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и группа-

ми;  

- благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого предотвра-

щения, разрешения конфликтов и управления ими.  

Отрицательное воздействие конфликта часто проявляется в следующем:  

- конфликт представляет собой угрозу заявленным интересам сторон;  

- он угрожает социальной системе, обеспечивающей равноправие и стабиль-

ность;  

- препятствует быстрому осуществлению перемен;  

- приводит к потере поддержки;  

- ставит людей и организации в зависимость от публичных заявлений, от ко-

торых невозможно легко и быстро отказаться;  

- вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к быстрому действию;  

- вследствие конфликта подрывается доверие сторон друг к другу;  

- вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или даже 

стремится к нему;  

- в результате конфликта подрывается процесс формирования союзов и коа-

лиций;  

- конфликт имеет тенденцию к углублению и расширению;  

- конфликт в такой степени меняет приоритеты, что ставит под угрозу другие 

интересы.  

Психологически малоконструктивное поведение в конфликте часто объясня-

ется индивидуально-личностными особенностями человека. К чертам «конфликт-

ной» личности относят нетерпимость к недостаткам других, пониженная самокри-

тичность, импульсивность, несдержанность в чувствах, укоренившиеся негативные 



предрассудки, предубежденное отношение к другим людям, агрессивность, тре-

вожность, невысокий уровень общительности и др.  

С практической точки зрения проблема регулирования отношений формиру-

ется как задача изменения стереотипов поведения. Как считает Г.М. Андреева, 

должна происходить замена одних — деструктивных — другими, более конструк-

тивными. 

 

3. Причины возникновения конфликтов в профессиональном общении.  

В основном основные причины возникновения конфликтов - это разные ак-

сиологические (ценностные) установки коммуникантов. А.П. Егидес предлагает 

определять два основных типа коммуникативного поведения - конфликтогенных и 

синтонных. 

Конфликтогенное поведение провоцирует конфликт, который возникает, ко-

гда потребности одного человека мешают удовлетворению потребностей другого. 

Конфликтогенные ситуации возникают на каждом шагу. Например, двое раз-

говаривают, подходит третий. Собеседники умолкли (конфликтогенная ситуация) 

или включили его в свой разговор (синтонная ситуация). Или: я даю человеку со-

вет, когда она меня просит (синтонно ситуация) я даю совет, когда она этого у меня 

не просит (конфликтогенна ситуация). Когда с вами переходят на «ты» без разре-

шения, это может стать началом конфликтной ситуации - там, где люди чувствуют 

равными, скажем, в очереди («я с тобой свиней не пас!"). Но даже если вы должны 

терпеть такое хамство со стороны или начальника, то искреннего друга, в вашем 

лице он, согласитесь, не приобретет себе единомышленника. Правильным путем до 

начала конфликта является притворно доброжелательные фразы вроде «Как бы это 

вам объяснить?», «Ты не понимаешь ...». 

Немало конфликтов возникает из-за того, что люди по-разному понимают 

одно и то же слово или болезненно воспринимают логические и языковые ошибки 

(нелогичность изложения или употребление слова в неверном смысле). В свое вре-

мя известный философ Б. Рассел создал «семантическую философию»: она утвер-

ждала, что все конфликты, вплоть до войн включительно, возникают исключитель-

но из-за неадекватного восприятия и толкования чужого языка и чужих слов. 

Например, в украинском, русском и польском языках существует различное семан-

тическое насыщение слова «жалко». В украинском и польском языках «сожаление»  

- это эмпатия, понимание проблем собеседника как собственных. В русском же 

языке слово «пожалеть» воспринимается как унижение. 

Особенно горячо разгорается конфликт, когда наблюдается вербальная 

агрессия - недвусмысленные образы и унижения собеседника или одиозное отри-

цание его утверждений (особенно без аргументации). Если вы хотите быть благо-

родным, никогда не надо опускаться в конфликте к такого рода вещам. 

Однако для создания конфликтогенной ситуации не надо особых обидных 

слов. Нейтральное слово или предложение могут создать как синтонно, так и кон-

фликтогенную ситуацию, если включаются невербальные факторы. Например, 

«спасибо» можно сказать таким ледяным тоном, что у собеседника пропадет вся-

кое желание продолжать разговор. Таким образом, кофликтогенные ситуации фор-

мируются не только в русле собственно речевой деятельности. Скажем, демонстра-



тивно не замечать или не слушать человека, когда он к вам обращается, не отвечать 

на приветствие (такая себе примитивная имитация «аристократизма», как его себе 

представляет данный субъект) - конфликтогенная ситуация. И даже такой фактор, 

как угрюмое выражение лица, тоже может привести к ссоре. 

Синтонное поведение (от лат. «Тон» - «звук») - это поведение, которое соот-

ветствует ожиданиям собеседника. Это любые формы благодарности, улыбки, 

дружеские жесты и т.д. - то, что в упоминавшейся выше методике нейролингви-

стического программирования (НЛП) называется «подстройкой" под собеседника. 

Пример: жена разбила чашку, я, человек, виню ее - и это конфликтогенна ситуация, 

но если я виню себя в том, что собственноручно поставил чашку на край стола, - 

это ситуация синтонная. 

Большинство людей в большинстве случаев придерживаются нейтральной 

поведения. Так, если взять выполнение требований закона, здесь можно выделить 3 

варианта поведения: не обязан, а сделал (синтонно) обязан, а не сделал (конфлик-

тогенная) обязан и сделал (нейтральная). Соблюсти нейтральную линию не всегда 

удается: например, только моральный урод , может спокойно слушать, как оскорб-

ляют близкого ей человека. 

 

4. Возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных дей-

ствий; динамика конфликта, функции конфликта, типология конфликта. 

Наличие многочисленных причин конфликтов увеличивает вероятность их 

возникновения, но совсем не обязательно приводит к конфликтному взаимодей-

ствию. Иногда потенциальные выгоды от участия в конфликте не стоят затрат. Од-

нако, вступив в конфликт, каждая из сторон, как правило, начинает делать все для 

того, чтобы была принята ее точка зрения, и мешает другой стороне делать то же 

самое. Поэтому в таких случаях необходимо управление конфликтами, чтобы сде-

лать их последствия функциональными (конструктивными) и уменьшить количе-

ство дисфункциональных (деструктивных) последствий, что, в свою очередь, по-

влияет на вероятность возникновения последующих конфликтов. 

Различают структурные (организационные) и межличностные способы 

управления конфликтами. 

 

К структурным методам относят: 

Четкую формулировку требований, то есть разъяснение требований к резуль-

татам работы как каждого конкретного работника, так и подразделения в целом, 

наличие ясно и однозначно сформулированных прав и обязанностей, правил и вы-

полнения работы. 

Использование координирующих механизмов, то есть строгое соблюдение 

принципа единоначалия, когда подчиненный знает, чьи требования он должен вы-

полнять, а также создание специальных интеграционных служб, которые должны 

увязывать между собой цели различных подразделений. 

Установление общих целей и формирование общих ценностей, то есть ин-

формирование всех работников о политике, стратегии и перспективах организации, 

а также о состоянии дел в различных подразделениях. 

Использование системы поощрений, которая основана на критериях эффек-



тивности работы, исключающая столкновение интересов различных подразделений 

и работников. 

Томас и Килман выделяют пять основных стратегий поведения в конфликт-

ных ситуациях: 

 Стратегии поведения участников конфликта 

Борьба (принуждение), когда участник конфликта пытается заставить при-

нять свою точку зрения во что бы то ни стало, его не интересуют мнения и интере-

сы других. Обычно такая стратегия приводит к ухудшению отношений между кон-

фликтующими сторонами. Данная стратегия может быть эффективной, если она 

используется в ситуации, угрожающей существованию организации или препят-

ствующей достижению ею своих целей. 

Уход (уклонение), когда человек стремится уйти от конфликта. Такое пове-

дение может быть уместным, если предмет разногласий не представляет большой 

ценности или если сейчас нет условий для продуктивного разрешения конфликта, а 

также тогда, когда конфликт не является реалистическим. 

Приспособление (уступчивость), когда человек отказывается от собственных 

интересов, готов принести их в жертву другому, пойти ему навстречу. Такая стра-

тегия может быть целесообразной, когда предмет разногласий имеет для человека 

меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной стороной. Однако 

если данная стратегия станет для руководителя доминирующей, то он скорее всего 

не сможет эффективно руководить подчиненными. 

Компромисс. Когда одна сторона принимает точку зрения другой, но лишь 

до определенной степени. При этом поиск приемлемого решения осуществляется 

за счет взаимных уступок. 

Способность к компромиссу в управленческих ситуациях высоко ценится, 

так как уменьшает недоброжелательность и позволяет относительно быстро разре-

шить конфликт. Однако компромиссное решение может впоследствии привести к 

неудовлетворенности из-за своей половинчатости и стать причиной новых кон-

фликтов. 

Сотрудничество, когда участники признают право друг друга на собственное 

мнение и готовы его понять, что дает им возможность проанализировать причины 

разногласий и найти приемлемый для всех выход. Эта стратегия основана на убеж-

денности участников в том, что расхождение во взглядах — это неизбежный ре-

зультат того, что у умных людей есть свои представления о том, что правильно, а 

что нет. При этом установку на сотрудничество обычно формулируют так: «Не ты 

против меня, а мы вместе против проблем». 

 
 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ РИТОРИКИ 
 

Лекция 1. Риторика 

1. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и взаимо-

действия.  

2. Связь риторики с другими дисциплинами.  

3. Краткие сведения из истории риторики.  

4. Педагогическая риторика как частная риторика.  

5. Научная риторика как частная риторика. 

 

1. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и вза-

имодействия.  

Изучение основ риторики и принципов ораторского искусства имеет важное 

значение для успешной профессиональной деятельности, так как представляет со-

бой мастерство в овладении устной речью.  

Чтобы общение было успешным, недостаточно просто хорошо знать язык, 

его грамматику и словарь. Надо учиться пользоваться своей речью с тем, чтобы 

суметь заинтересовать собеседника, повлиять на него, уметь говорить с теми, кто 

симпатизирует вам, и с теми, кто против вас, участвовать в беседе в узком кругу 

друзей и выступать перед широкой аудиторией. 

Оказывая большое экспрессивно-эмоциональное влияние на слушателей, 

устная речь требует специфического построения, знания языковых норм и специ-

альных приемов в ее реализации. То есть для публичного произнесения речи мало 

знать, что сказать, надо ещё знать, как сказать, надо представлять себе особенности 

ораторской речи, учитывать множество факторов, влияющих на оратора и на слу-

шателей, владеть техникой говорения.  

Риторика – это одна из самых древних и вместе с тем актуальных гуманитар-

ных наук. Если сравнить определения, которые давались ей в разное время, стано-

вится очевидным, что она может пониматься по-разному: 

 «Риторика – наука о законах управления мыслеречевой деятельностью ... ин-

тенсивный путь развития человека» (Е.А.Юнина) 

«Риторика – наука о публичном речевом воздействии» (И.А.Стернин) 

«Риторика – наука убеждать» (А.П.Чудинов) 

Термин «ораторское искусство» античного происхождения (от лат. 

oratoria). Его синонимами является греческое слово «риторика» (гр. rhitorike ) и 

русское «красноречие». 

Современные словари дают следующее толкование этим терминам:  

риторика – 1) ораторское искусство, теория красноречия// Учебный пред-

мет, изучающий теорию красноречия.  

    2) перен. Эффектность, внешняя красивость речи, напыщенность. 

красноречие –     1) способность, умение говорить красиво, убедительно; 

ораторский талант// Искусная речь, построенная на ораторских приемах; оратор-

ское искусство.  

2) устар. Наука, изучающая ораторское искусство; 



                                  риторика. 

Выражение «ораторское искусство» также имеет несколько значений. Под 

ораторским искусством прежде всего понимается высокря степень мастерство пуб-

личного выступления, качественная характеристика ораторской речи, искусное 

владение живым словом. 

Ораторское искусство – это искусство построения и публичного произнесе-

ния речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. 

Подобное толкование ораторского искусства было принято ещё в античные 

времена. Например, древнегреческий учитель и теоретик красноречия Аристотель 

определил риторику как «способность исходить возможные способы убеждения 

относительно каждого данного предмета». Он полагал, что «риторика – это сча-

стье», потому что она помогает человеку обрести счастье в общении, в саморас-

крытии личности. (Античная риторика. – М.,1978) 

Эта традиция был продолжена и в русской риторической науке. Так, 

М.В.Ломоносов писал: «Красноречие есть искусство о всякой данной материи 

красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению» (Полное собр. 

соч. Т.7. – М.-Л.,1952. – С.9I) 

Ораторским искусством называют также исторически сложившуюся науку о 

красноречии и учебную дисциплину, изучающую основы ораторского мастерства. 

Традиционно красноречие  просматривалось как один из видов искусства. 

Его часто сравнивали с поэзией и актерским творчеством (Аристотель, Цицерон, 

М.В.Ломоносов, А.Ф. Мерзляков, В.Г.Белинский и др.). 

Однако необходимо подчеркнуть тесную связь ораторского искусства с 

наукой, так как: 

1) ораторское искусство пользуется открытиями и достижениями всех наук и 

вместе с тем широко пропагандирует и популяризирует их; 

2) многие идеи или гипотезы первоначально излагались в устной форме, в 

публичных речах, лекциях, научных докладах, сообщениях, беседах; 

3) ораторское искусство опирается на категориальную систему соответству-

ющих наук, что обеспечивает механизм аргументации, анализа и суждений, дока-

зательств и обобщений. 

Таким образом, в красноречии искусство и научность составляют сложный 

сплав относительно самостоятельных способов воздействия на людей. Ораторство 

представляет собой сложное интеллектуально-эмоциональное творчество публич-

ной речи. 

 

2. Связь риторики с другими дисциплинами.  

Философия и риторика. С античных времен философия («диалектика») и ри-

торика считались основой гуманитарного образования. Философия и риторика 

имеют дело с общими проблемами – нравственными, мировоззренческими. Этика – 

часть философии, практическая философия. Этический момент очень важен и в 

подлинной риторике, вне этики риторика становится искусством манипулирова-

ния.. 

Логика и риторика. Риторика (учение об убедительной речи) и логика (уче-

ние об истинности суждений и непротиворечивости высказываний) возникли одно-



временно и изначально задумывались как дополняющие друг друга дисциплины. 

Риторика и логика – не одно и то же. Для логики суждение является логичным / 

нелогичным в силу своего строения, логика исключает из рассмотрения адресанта 

и адресата. Для риторики же фигуры адресанта и адресата очень важны. Основная 

задача риторики, в отличие от задачи логики, состоит не в доказательстве того или 

иного положения, а в изменении мнений адресата. 

 Риторика оперирует не истинными, а лишь вероятностными утверждениями. 

Если логика является средством при помощи которого наука получает новое зна-

ние, то сфера действия оратора – общественная жизнь, а в общественной жизни бо-

лее важными являются не точные знания, а мнения. Мнения – это среда, в которой 

органично существует любое общество. 

 Риторическая аргументация шире, чем логическая. Например, риторика, 

наряду с общими положениями, рассматривает и другие средства убеждения – 

частные случаи, на которые можно ссылаться как на пример или образец. 

 

Риторика и грамматика – классические науки о речи, однако грамматика 

учит, как правильно строить речь, а риторика, основываясь на принципах грамма-

тической правильности, требует индивидуального творчества и своеобразия. 

Тесно связаны психология и риторика, стилистика и риторика. Стилистика и 

риторика имеют самую непосредственную связь с филологией. Филология объеди-

няет несколько наук, целью которых является изучение духовной культуры через 

анализ письменных текстов. Существуют классическая (античная), германская, 

славянская и др. филологии, сосредоточившие свое внимание на постижении соот-

ветствующих культур. 

Герменевтика– это наука об истолковании смысла текстов. В широком смыс-

ле – это учение о понимании какой-либо из объективаций человеческой духовно-

сти: письменных текстов, произведений искусства, священных книг, правовых 

установлений, истории. Понять – значит установить значение, смысл явления. Ос-

новоположником современной герменевтики считается русский философ и писа-

тель В.В.Розанов, который рассматривал понимание как «лечение разума, терзае-

мого болью непонимаемого». Различают герменевтику философскую, теологиче-

скую, литературную, юридическую. 

Развитие техники юридического толкования имеет богатейшую историю. 

Вот, например, несколько правил толкования, применяемых еще в римском праве:  

«Закон вправе толковать тот, кто его устанавливает». 

«Толкованием закона следует скорее ослаблять, чем усиливать наказание». 

«Нет преступления, не указанного в законе» и т.д. 

Еще один пример. Средневековая правовая формула для правителей Англии 

гласит: «The king can not do wrong». Дословный перевод: Король не может делать 

(поступать) неправильно. Данная фраза трактовалась следующим образом: Король 

не может преступить закон. Еще одно, более современное толкование фразы: Ко-

роль не вправе нарушать закон (т.е., перед законом все равны). 

Под литературоведением понимают науку, изучающую художественную ли-

тературу и включающую теорию литературы, историю литературы и литературную 

критику. Однако в Древней Греции риторика как теория и мастерство создания 



прозаических текстов противопоставлялась поэтике– науке о создании поэтических 

произведений. Исторически из античного ораторского искусства возникла проза. 

Важно отметить, что как предмет систематического преподавания, риторика 

сложилась раньше других филологических дисциплин (грамматики, поэтики, сти-

листики и др.). Классическая риторика является предшественницей культуры речи. 

Новые теории, возникшие в ХХ веке вследствие развития речевых техноло-

гий, исторически восходят к риторике. Это, в частности: теория коммуникации, 

разрабатываемая американскими учеными, связи с общественностью, менеджмент 

и администрирование, которые представляют собой аналог деловой риторики, и др. 

 

3. Краткие сведения из истории риторики.  

Объективной основой зарождения ораторского искусства как социального 

явления стала насущная необходимость публичного обсуждения и решения вопро-

сов, имевших общественную значимость. Чтобы обосновать ту или иную точку 

зрения, доказать правильность выдвигаемых идей и положений, отстоять свою по-

зицию, нужно было хорошо владеть искусством слова, уметь убедить слушателей и 

повлиять на их выбор. 

История свидетельствует, что важнейшим условием появления и развития 

ораторского искусства, свободного обмена мнениями по жизненно важным про-

блемам, движущей силой прогрессивных идей, критической мысли являются демо-

кратические формы управления, активное участие граждан в политической жизни 

страны. Не случайно ораторское искусство нрзывяют «духовным детищем демо-

кратии». 

Это обнаружилось ещё в Древней Греции. Например, судебными делами, а 

также законодательной деятельностью занимался суд присяжных. Он был доволь-

но многочисленным. В него входило 6 тысяч присяжных заседателей, что исклю-

чало опасность подкупа судей. Специальных государственных обвинителей в 

Афинах не было. Любой гражданин мог возбуждать и поддерживать обвинение. Не 

было на суде и защитников.  Подсудимый должен был защищаться сам. 

Естественно, что при таком свободном демократическом строе в Афинах 

гражданам часто приходилось выступать в суде или народном собрании, прини-

мать активное участие в делах полиса. При обсуждении вопросов между партиями 

в народном собрании противоположными сторонами в суде нередко велась оже-

сточённая борьба. И чтобы успешно вести дело в суде или удачно выступать в 

народном собрании, надо было уметь хорошо и убедительно говорить, отстаивать 

свою позицию, опровергать мнение оппонента, то есть -владение ораторским ис-

кусством и умение спорить было первой необходимостью для афинян. 

Как подчёркивают исследователи, наиболее активно ораторское искусство 

развивается в переломные эпохи жизни общества. Оно широко применяется, когда 

возникает историческая потребность участия народных масс в решении важных 

государственных вопросов. Ораторское искусство помогает сплачивать людей во-

круг общего дела, убеждая, воодушевляя и направляя их. 

На протяжении многовековой истории своего развития ораторское искусство 

использовалось в различных сферах жизни общества: духовной, идеологической, 



социально-политической. Наиболее широкое применение оно всегда находило в 

политической деятельности. 

Начиная с Древней Греции, ораторство и политики были неразрывны. Так, 

все знаменитые ораторы Древней Греции и Рима были крупными политическими 

деятелями. 

Умение убеждать аудиторию высоко ценилось людьми, которые готовились 

к политической карьере и видели себя в будущем правителями государства. Не 

случайно, когда в середине II века до н.э. в Риме появились греческие риторы и от-

крыли там первые риторические школы, в них устремилась молодежь. Но грече-

ские риторские школы были доступны не каждому: уроки риторов обходились 

недешево и учится в них можно было, только в совершенстве зная греческий язык. 

Практически посещать греческие школы могли только дети аристократов, которые 

должны были потом встать во главе государства. Поэтому правительство не чини-

ло препятствий греческим риторам и благосклонно относилось к их школам. Но 

когда в I веке до н.э. открылась школа с преподаванием риторики на латинском 

языке, сенат заволновался. Нельзя было допустить, чтобы оружие, владеть кото-

рым до сих пор учились их сыновья, взяли в руки представители других классов. И 

в 92 году издается эдикт «О запрещении латинских риторских школ». Как свиде-

тельствует история, и в последующие периоды крупными ораторами становились 

видные политические деятели. 

Следует иметь в виду, что ораторское  искусство всегда обслуживало и об-

служивает интересы определенных социальных классов, групп, отдельных лично-

стей. Оно одинаково может служить как правде, так и лжи, быть использовано как 

в нравственных, так и в безнравственных целях. 

Кому и как служит ораторское искусство – вот основной вопрос, который 

решался на протяжении всей истории ораторского искусства, начиная с Древней 

Греции. И в зависимости от решения этого вопроса определялось отношение к ора-

торскому искусству, к науке об ораторском искусстве и к самому оратору. 

В процессе своего развития риторика занимала разное положение по отно-

шению к другим наукам и искусствам. Оно то расширялось до статуса «царицы 

наук», то сужалось, и тогда она изгонялась как учебный предмет из школ и универ-

ситетов. Долгое время в риторических терминах велись рассуждения об искусстве 

(современники называли Баха величайшим оратором в музыке), в XX веке 

С.М.Эйзенштейн ввел риторику в программу обучения кинорежиссеров. 

Эволюция понятия «риторика» в истории культуры связана с политическими 

изменениями в жизни общества, с развитием научных дисциплин, определяется 

национальными особенностями (например, позиции риторики традиционно сильны 

во Франции и США). 

Особого расцвета российское красноречие достигло в середине XIX века, в 

эпоху реформ, и тогда же возобладала критика риторики как теоретической и 

учебной дисциплины. 

Возвращение риторики в учебный план Московского университета привет-

ствовал такой, казалось бы, далёкий от нее писатель, как А.П.Чехов. Между тем и 

Чехов, и Толстой, и Достоевский, и Короленко живо интересовались ораторским 

искусством, посещали открытые процессы, на которых выступали знаменитые су-



дебные ораторы (В.Д. Спасович, Ф.Н.Плевако, С.А. Андреевский и др.), и отклика-

лись в прессе на их выступления. 

Интерес к риторике ощущался в первые послереволюционные годы: был со-

здан Институт живого слова, В.В.Виноградов разработал широкую программу изу-

чения риторики. 

В жизни современной России все более значительной становится роль рито-

рики. Говоря об этом, мы имеем в виду не только утилитарное отношение к ней как 

к инструменту манипулирования общественным сознанием, а все более осознанное 

понимание риторики как образа жизни и мировоззрения, ее возрождение как пред-

мета обучения и теоретического изучения. На новом витке развития гуманитарных 

наук она, подобно временам античности, призвана выполнить обобщающую, син-

тезирующую функцию. 

 

4. Педагогическая риторика как частная риторика.  

Педагогическая риторика один из разделов риторики, которую рассматрива-

ют как науку и искусство (теорию и мастерство) эффективной (целесообразной, 

воздействующей, гармонизирующей) речи. Как учебная дисциплина педагогиче-

ская риторика существует относительно недавно. Но некоторые проблемы публич-

ной учебной речи традиционно рассматривались в рамках общей риторики, кото-

рая как учебный предмет академий, университетов, лицеев, гимназий существовала 

в России в XVII XIX вв., а в XXI в. переживает второе рождение. 

Таким образом, закономерности эффективной речевой коммуникации в ри-

торике как системе знаний о речи делятся на две группы. Во-первых, это общие 

правила продуцирования и восприятия речи, изучаемые общей риторикой. К ним 

относятся законы раскрытия темы речи, словесного выражения содержания, распо-

ложения его в пространстве текста, подготовки к устному выступлению и произне-

сения речи перед публикой. Во-вторых, это правила речевой коммуникации в спе-

циальных областях повышенной речевой ответственности, которые рассматривает 

частная риторика. Это правила создания и восприятия речи дипломатической, пе-

дагогической, политической и т. п. Педагогическая риторика один из разделов 

частной риторики. Вместе с тем процесс создания педагогом текста, который будет 

использован в учебной или иной педагогической коммуникации, следует рассмат-

ривать и с учетом категорий общей, классической, риторики. 

Многие закономерности создания и восприятия речи, обращенной к обучаю-

щейся аудитории, которые рассматриваются в педагогической риторике, пересека-

ются с содержанием одного из традиционных разделов частной риторики академи-

ческого красноречия. Причем общие компоненты содержания занимают в педаго-

гической риторике и академическом красноречии настолько значительное место, 

что данные разделы частной риторики следует рассматривать как дополняющие 

друг друга. Академическое красноречие изучает особенности речевой деятельно-

сти в академической среде, т. е. в среде научной, складывающейся в высших учеб-

ных заведениях. Один из признаков академического красноречия реальная публич-

ность. Именно публичные, т. е. доступные всем желающим, публике, лекции легли 

в основу системы жанров данного раздела частной риторики. В жанрах академиче-

ского красноречия также меньше, чем в жанрах педагогической риторики, акцен-



тируется дидактическая направленность речи. К основным жанрам академического 

красноречия относят академическую лекцию, научный доклад, научный обзор, 

научное сообщение, научно-популярную лекцию. Если обратиться к требованиям, 

предъявляемым к данным жанрам, то становится очевидным совпадение целей 

академической речи и речи педагога, но совпадение лишь частичное (цель воздей-

ствующей речи педагога обеспечить решение задач воспитания, обучения и обра-

зования человека; цель академической воздействующей речи «изложить материал 

доступно и увлекательно 

Сопоставление жанров академического красноречия и педагогической рито-

рики также убедительно иллюстрирует специфику каждого из данных видов крас-

норечия. Жанры академического красноречия это университетские лекции, докла-

ды, выступления на конференциях (жанры научного стиля). Поскольку и академи-

ческое красноречие, и педагогическая риторика ставят одной из задач передачу ад-

ресату знаний из той или иной научной области, результаты анализа образцов ака-

демического красноречия активно используются в педагогической риторике. В 

развитии академического красноречия в России в XIX в. выделяют два периода. 

Каждый из них характеризуется созданием текстов, относящихся к образцам ака-

демического красноречия. 

 

5. Научная риторика как частная риторика. 

Академическое красноречие — род речи, помогающий формированию науч-

ного мировоззрения, отличающийся научным изложением, глубокой аргументиро-

ванностью, логической культурой. К этому роду относятся вузовская лекция, науч-

ный доклад, научный обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция. Ко-

нечно, академическое красноречие близко научному стилю речи, но в то же время 

в нем нередко используются выразительные, изобразительные средства. Вот что 

пишет академик М. В. Нечкина об известном ученом XIX в. В. О. Ключевском: “А. 

Ф. Кони говорит о “чудесном русском языке” Ключевского, “тайной которого, он 

владел в совершенстве”. Словарь Ключевского очень богат. В нем множество слов 

художественной речи, характерных народных оборотов, немало пословиц, погово-

рок, умело применяются живые характерные выражения старинных документов. 

Ключевский находил простые, свежие слова. У него не встретишь штампов. 

А свежее слово радостно укладывается в голове слушателя и остается жить в памя-

ти” [32/47—48]. Вот отрывок из лекции В. О. Ключевского “О взгляде художника 

на обстановку и убор изображаемого им лица”, прочитанной им в Училище живо-

писи, ваяния и зодчества весной 1897 года: “Говорят, лицо есть зеркало души. Ко-

нечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит да мир человеческая 

душа и через которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выра-

жать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составля-

ет физиономию и наружность человека, все это окна, чрез которые наблюдатели 

заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет 

человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который 

он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, 'все это говорит 

про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или жела-

ет существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать 



другим, что он понимает, что он за человек” [13, 29]. Вы видите, насколько про-

зрачна мысль ученого, как точно она выражена, через какие простые слова, вызы-

вающие конкретные ассоциации, яркие образы. Такая лекция всегда привлекает 

слушателей, вызывает у них глубокий интерес. 

В России академическое красноречие сложилось в первой половине XIX в. с 

пробуждением общественно-политического сознания. Университетские кафедры 

становятся трибуной для передовой мысли. Ведь в 40—60-е гг. на многие из них 

пришли работать молодые ученые, воспитанные на прогрессивных европейских 

идеях. Можно назвать таких ученых XIX—XX вв., как Т. Н. Грановский, С. М. Со-

ловьев, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, А. Г. Столетов, К. А. Тимирязев, В. И. 

Вернадский, А. Е. Ферсман, Н. И. Вавилов, — прекрасных лекторов, которые заво-

раживали аудиторию. 

Академическая и лекционная речь 

Русское академическое красноречие как самостоятельная разновидность ора-

торского стиля развилось и утвердилось в XIX в. Основу любого академического 

выступления составляет стиль нейтральной литературной речи и специальный сло-

варь (включая терминологию) того научно-профессионального направления, к ко-

торому относится речь лектора, преподавателя, профессора. Слово должно быть в 

этом случае “по росту мысли”, как выражался В. О. Ключевский. Он заметил: 

“Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для 

нашего брата преподавателя... 

Корень многих тяжких неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, 

одеть ее как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую 

пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной 

оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим 

так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяже-

лую жесткую подошву” (В. О. Ключевский. С. М. Соловьев как преподаватель). 

 

Лекция 2. Публичное выступление 

1. Подготовка публичного выступления: выбор темы, определение цели выступле-

ния, отбор и обработка материала, работа над планом, словесное оформление.  

2. Композиция публичного выступления.  

3. Понятие композиции выступления.  

4. Подбор аргументов.  

 

1. Подготовка публичного выступления: выбор темы, определение цели вы-

ступления, отбор и обработка материала, работа над планом, словесное оформле-

ние.  

Как готовиться к выступлению? Является ли обязательной подготовка к ре-

чи?  Об этом существуют противоречивые и одинаково авторитетные мнения. 

Например, Тацит говорил: « … ни с чем не сравнимое удовольствие – выступление 

без предварительной  подготовки и самое сознание смелости и дерзания». 

Но существует и другое мнение, которое привёл в своей знаменитой книге 

«Искусство речи на суде» П.С.Пороховщиков: тот, кто выступает без достаточной 



подготовки, надеется выглядеть умным в глазах дураков, но чаще всего он выгля-

дит глупцом в глазах умных людей. На речь-экспромт может решиться только 

очень опытный оратор, да и сами экспромты нередко являются результатом про-

думанной подготовки.  Их позволял себе, например, выдающийся русский судеб-

ный оратор Ф.И.Плевако, который мог разорвать на глазах изумленной публики 

письменные заготовки речи, попросить прощения у своего подзащитного и произ-

нести блестящую речь, идущую «от сердца». Но можно с уверенностью сказать, 

что к подобным защитительным речам Ф.Н.Плевако готовился всю жизнь. Для 

начинающего же оратора тщательная подготовка  речи является обязательным 

условием ее произнесения. 

Подготовка, к конкретному выступлению определяется видом ораторской 

речи, зависит от темы выступления, целей и задач, стоящих перед выступающим, 

его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в которой предстоит вы-

ступать и др. Однако при подготовке следует учитывать и некоторые общие мето-

дические установки, которые мы далее рассмотрим. 

При подготовке речи необходимо учитывать этапы ее создания, которые од-

новременно являются составляющими общей риторики: 

1) инвенция (нахождение и изобретение); 

2) диспозиция (композиция, расположение); 

3) элокуция (словесное выражение); 

4) произнесение; 

5) «красноречие голоса, и жеста». 

Иначе говоря, речь сначала нужно найти, то есть разобрать ее стратегию, за-

тем изобрести (продумать тактику), расположить и лишь затем заняться ее словес-

ным выражением». 

Подготовка к любому выступлению начинается с определения темы речи. 

При этом возможны различные ситуации. Иногда предлагается выступление не 

определенную тему, то есть тема речи является заданной. В этом случае оратору 

необходимо ее конкретизировать, уточнить. 

Однако нередко тему выступления приходится выбирать самому оратору. В 

этом случае исходят прежде всего из личного опыта и знаний по выбранной теме. 

Во всех случаях тема должна быть актуальной и отвечать интересам кон-

кретной аудитории. 

Тема устного выступления не должна быть перегруженной. Желание охва-

тить сразу несколько вопросов, стремление «объять необъятное» чаще всего при-

водит к неуспеху выступления, сводит его к беглому перечислению фактов, к де-

кларативности вместо глубокого анализа главных вопросов и увязки их с конкрет-

ными задачами, стоящими перед оратором к аудиторией. 

Выбрав тему выступления, необходимо обдумать ее формулировку. Незна-

ние речи должно быть ясным, четким, лаконичным. Оно должно отражать содер-

жание выступления и обязательно привлекать внимание слушателем. Удачная 

формулировка темы выступления определенным образом настраивает аудиторию, 

готовит ее к восприятию будущей речи, одним словом, выполняет функцию сиг-

нальной информации. 



Как полагают психологи, нетривиальная, оригинальная формулировка темы 

создает у слушателей ситуацию некоторой неопределенности, вызывающей инте-

рес, способствующих активизации внимания. Затем по мере развертывания вы-

ступления эта неопределенность снимается. 

Длинные формулировки темы, включающие незнакомые слова, отталкивают 

слушателей, вызывая порой отрицательное отношение к предстоящему выступле-

нию. Следует избегать и слишком общих названий, так как они требуют освещения 

многих вопросов, чего не в состоянии сделать выступающий. Следовательно, неко-

торые слушатели не будут удовлетворены выступлением, так как не получат ожи-

даемые ответы на интересующие их вопросы. 

Кроме удачной формулировки темы привлечению внимания слушателей спо-

собствует умелое рекламирование будущего выступления, расклейка афиш, объяв-

ления по радио, телевидению и в печати. Желательно добиться того, чтобы челове-

ку, на глаза которому попалось объявление о выступлении, захотелось непременно 

посетить его. 

Умение формулировать тему выступления необходимо не только лекторам, 

но и руководителям учреждений, командирам подразделений и т.д. 

Особое внимание следует обращать на название при разработке повестки дня 

совещаний, заседаний, программ семинаров, конференций и др. Формулировки 

пунктов повестки дня, темы докладов, сообщений должны ориентировать людей на 

участие в обсуждении конкретных проблем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Необходимая часть уяснения риторической задачи – определение цели предстоя-

щего выступления. Готовясь к общению с аудиторией, следует совершенно четко 

представлять себе, для чего, с какой целью произносится речь, какой реакции 

необходимо добиться от слушателей, какое воздействие оказать на них. 

Целевая установка – важнейшая характеристика любого выступления. В про-

цессе общения ни одно слово, ни одна фраза не произносится бесцельно. 

Оратор, готовясь к выступлению, должен установить примат цели над со-

держанием и формой речи, то есть важнее, чем проблема  «что делать» и «как де-

лать»  является «для чего делать». Если выступающий не подумает о назначении 

речи, он не добьется успеха в ее подготовке и произнесении. 

Эффективность речи – это, в сущности, степень реализации ее целевой уста-

новки, или, иначе, отношение достигнутого результата к постоянной цели. 

Следует иметь в виду, что выступающему необходимо формулировать цель 

речи не только для себя, но и для своих слушателей. Четкая формулировка уста-

новки облегчает восприятие ораторской речи, определенным образом настраивает 

слушателей. 

Обычно различаются два основных вида изменения состояния аудитории в 

результате воздействия публичного ораторского выступления; повышение инфор-

мированности и изменение убеждений, мнений, ценностных ориентиров и устано-

вок. Но было бы ошибочным проводить резкую грань между информационным со-

общением и убеждающей речью. Любая информация выступающего способствует 

убеждению, и, наоборот, убеждая, невозможно не информировать. 

Информирование  как способ общения с аудиторией должно отвечать по 

крайней мере следующим требованиям; повышать осведомленность аудитории в 



вопросах по различным отраслям знаний; быть актуальным, то есть соответство-

вать запросам аудитории; быть связанным с практическими задачами, решаемыми 

коллективом; пробуждать у слушателей интерес к затрагиваемым вопросам, вызы-

вать стремление к самостоятельному добыванию новых знаний. 

 Убеждение – основной способ воздействия на аудиторию в процессе 

публичного выступления. Убедить аудиторию – значит заставить ее согласиться с 

оратором, принять его взгляды как свои собственные. Через убеждение человек 

приходит к убежденности, то есть к состоянию непоколебимой уверенности в ис-

тинности определенных идей, в реальности усвоенных понятий и их связей с дей-

ствительностью. Известный русский писатель и философ Н.А.Добролюбов в одной 

из своих работ писал; «Убеждение к знание только тогда и можно считать истин-

ным, когда оно проникло внутрь человека, слилось с его чувством и волею, при-

сутствует в нем постоянно, даже бессознательно, когда он вовсе о том и не дума-

ет». 

Наряду с убеждением в ораторском искусстве применяется и такой способ 

воздействия, как внушение, то есть апелляция к чувствам, эмоциям, привычкам 

аудитории. Определенной силой внушения могут обладать яркие, впечатляющие 

факты, цитаты, иллюстрации и т.д. Внушающее воздействие оказывает авторитет 

оратора. Иногда внушающий эффект возникает в самой обстановке общения ора-

тора с аудиторией. При сопоставлении убеждения и внушения важно прежде всего 

отметить сравнительно устойчивый характер первого и неустойчивый, поверх-

ностный характер последнего. Если эффект, достигнутый при внушении, не будет 

поддержан в дальнейшем другими мерами воздействия или внушенные положения 

не соответствуют системе взглядов слушателей, этот эффект может полностью 

нейтрализоваться» 

Однако внушение не следует противопоставлять убеждению. В определен-

ном   смысле убеждение может само по себе иметь силу внушения, когда авторитет 

логики, хорошо изложенной мысли как бы гипнотизирует слушателей, наталкивая 

их самих на определенные и ясные выводы. 

Убеждение и внушение не разделены непроходимой стеной, они действуют 

совокупно, в одном направлении, дополняя друг друга и повышая эффективность 

воздействия публичного выступления. Тем не менее всегда является главным 

убеждение, а внушение – это вспомогательный механизм, дополняющий убежда-

ющее воздействие в тех случаях, когда надо преодолеть препятствия на пути к 

убеждению в силу возникшего по какой-либо причине недоверия к оратору, непод-

готовленности слушателей или непонимания ими своих интересов. Поэтому апел-

ляция к чувствам обязательно должна сочетаться с воздействием на глубинные 

слой сознания людей. 

Указанные способы воздействия не аудиторию применял на практике упомя-

нутый выше адвокат Плевако Ф. H. Глубокая эрудиция, проникновение в психику 

обвиняемого, тщательная подготовка к судебным заседаниям и к собственным су-

дебным речам сделали его популярным на многие годы, постепенно превратив са-

мого судебного оратора в легендарную фигуру, рассказы о которой передавались 

из уст в уста. 



Непререкаемый авторитет адвоката, внутренняя теплота его речи воздей-

ствовали на аудиторию таким образом, что его выступления запоминались на годы. 

А.Ф.Кони писал; «Это был человек, у которого ораторское искусство переходило 

во вдохновение». 

Очевидец вспоминал одну из судебных речей Плевако, когда тот защищал 

священнике, обвиняемого в преступлении, которого сам подсудимый не отрицал. 

Речь адвоката состояла всего из нескольких фраз, которые он произнес взволно-

ванно: «Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно 

прав. Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался. О чем тут 

спорить? Но я обращаю ваше внимание вот не что. Перед вами сидит человек, ко-

торый 30 лет отпускал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпу-

стите ли вы ему его грех?» 

Адвокат отошел к своему месту и сел. Священника оправдали. (Лектору 

необходимо прокомментировать данный пример.) 

Важнейшей частью подготовки к выступлению является выработка уверен-

ности  в себе.  Здесь  уместно   привести   высказывание   Цицерона: «... Будь то 

даже самые лучшие ораторы, даже те, кто умеет говорить отменно легко и красиво, 

но если они приступают к речи без робости и в начале ее не смущаются, то на меня 

они производят впечатление прямо-таки бесстыдных наглецов». 

Многие знаменитые ораторы советуют прорепетировать важное выступле-

ние, произнести речь, возможно, даже перед неподготовленной аудиторией: близ-

кие люди всегда почувствуют вашу неуверенность, слабость аргументации. Здесь 

полезно вспомнить высказывание Цицерона: «Тот оратор, которого одобряет тол-

па, неизбежно будет одобрен и знатоками». 

Следующим после формирования темы и определения целей этапом подго-

товки публичного выступления является подбор и обработка материалов для со-

ставления речи. Основными источниками, из которых можно черпать новые идеи, 

интересные сведения, факты, примеры, иллюстрации для речи, являются: 

– официальные документы; 

– научная и научно-популярная литература; 

– справочная литература: энциклопедии, энциклопедические словари, слова-

ри по различным отраслям знаний, статистические сборники, ежегодники по раз-

личным вопросам, таблицы, библиографические указатели; 

– художественная литература; 

–  статьи из газет и журналов; 

–  передачи радио и телевидения; 

–  результаты социологических опросов; 

–  собственные знания и опыт; 

–  личные контакты, беседы, интервью; 

–  размышления и наблюдения. 

Не обязательно в каждом случае использовать все перечисленные источники, 

но нельзя и ограничиваться только одним, так как почти все статьи в газетах и 

журналах и почти каждая книга страдают непроизвольной тенденцией отобразить 

интересы и взгляды автора. Следовательно, один источник не может дать исчерпы-

вающей объективной информации. 



При подготовке нельзя забывать и о так называемом местном материале, то 

есть имеющем отношение к жизни слушателей или того коллектива, региона, о ко-

тором идет речь. Такой материал оживляет выступление, привлекает к нему вни-

мание слушателей, вызывает у них интерес к выступлению. 

Работу по составлению речи чаще всего рекомендуют начинать с просмотра 

литературы с целью ее предварительного изучения и более тщательного отбора. 

Оратору необходимо выбрать из литературы то, что можно будет использовать в 

речи, то есть прочитать соответствующие разделы, сделать нужные записи,  систе-

матизировать материал. 

При работе с книгой оратору необходимо дать себе соответствующую уста-

новку. Оратор может поставить перед собой задачу изучить по книге тот или иной 

вопрос, который предстоит освещать в выступлении; критически проанализировать 

содержание книги; проверить, совпадает ли его оценка какой-то проблемы с мне-

нием автора, других авторитетных лиц; выбрать для выступления наиболее яркие 

факты, примеры, интересные положения и т.д. 

Подобные установки помогут оратору более целенаправленно работать с 

книгой и прежде всего определить вид чтения: сплошное, выборочное, комбиниро-

ванное. 

При сплошном чтении книга прочитывается полностью, от начала до конца, 

без каких-либо пропусков. Иногда для разрабатываемой темы достаточно изучить 

не всю книгу, а лишь отдельные ее разделы, главы, параграфы. Такое чтение назы-

вается выборочным. Комбинированное чтение –  это сплошное чтение одних ча-

стей и выборочное других. 

Работа над книгой начинается с предварительного знакомства с ней. При 

этом изучается титульный лист книги, оглавление, дающее представление об ос-

новных вопросах, которые в ней затрагиваются, таблицы, схемы, рисунки. 

Наиболее общее представление о книге дает аннотация, которая помещена на 

обороте титульного листа или в конце книги, В ней кратко рассказывается о со-

держании книги, говорится о ее назначении, даются сведения об авторе и т.п. 

Источником общей информации о книге могут послужить предисловие и по-

слесловие. В предисловии рассказывается история написания книги, передается ее 

краткое содержание, характеризуются основные проблемы. В послесловии автор 

подводит итог. 

 Таким образом, первичный просмотр отобранных книг является очень важ-

ным моментом в подготовке выступления. Он позволяет определить, какие книги 

больше всего подходят для разрабатываемой темы и какие из них следует изучить 

более детально. Английский философ Ф.Бэкон утверждал: «Одни книги можно 

лишь пробовать, другие – проглотить, и, наконец, немногие нужно разжевать и пе-

реварить». 

Во время чтения важно уметь осмыслить содержание прочитанного, соеди-

нить его с теми знаниями, которые были получены ранее. Это помогает анализиро-

вать и систематизировать материал,  делать необходимые выводы. 

Признак понимания прочитанного – умение передать его содержание своими 

словами. Этот навык особенно необходим для оратора,  который постоянно делит-

ся своими знаниями с аудиторией, воспроизводит по памяти содержание статей, 



брошюр, книг. Пересказ – это своеобразная тренировка для оратора: обогащается 

его речь, совершенствуется лекторское мастерство. 

При чтении появляются какие-то сравнения, ассоциации, сопостав-ления с 

реальными процессами жизни, рождаются новые мысли. Поэтому необходимо об-

думывать прочитанное, спорить с авторами, пытаться соотнести прочитанное с со-

временными событиями. Следует не просто переписывать материал, компоновать 

его, а затем выступать, но и проанализировать уместность использования и пользу 

для выступления той или иной информации. 

Настоящая подготовка к выступлению заключается в том, чтобы выработать 

собственное отношение к предмету речи, сформулировать свои мысли по тому или 

иному вопросу, рассмотреть свои идеи с позиций будущей аудитории. 

Один из наиболее известных и выдающихся судебных ораторов Анатолий 

Фёдорович Кони (1844–1927) – юрист и общественный деятель, член Государ-

ственного Совета, почетный академик Петербургской академии наук – писал в сво-

ей знаменитой книге. «Советы лекторам»: «Необходимо готовиться к лекции; со-

брать интересное и важное, относящееся к теме – прямо и косвенно, составить сжа-

тый, по возможности, полный план и пройти по нему несколько раз. Еще лучше – 

написать речь и, тщательно отделав ее в стилистическом отношении, прочитать 

вслух. Письменное изложение предстоящей речи очень полезно начинающим лек-

торам и не обладающим резко выраженной способностью к свободной и спокойной 

речи. План должен быть подвижным, т.е. таким, чтобы его можно было сокращать 

без нарушения целого». 

Таким образом, лучше всего составить конспект выступления в виде основ-

ных тезисов. Важно, чтобы он был подвижным, оставлял оратору свободу варьиро-

вания расположения частей, увеличение или сокращения их объема в процессе са-

мого выступления. 

2. Композиция публичного выступления.  

Для успешного выступления недостаточно изучить литературу по выбранной 

теме, найти интересные сведения, собрать убедительные факты, цифры, примеры. 

Необходимо продумать, как расположить этот материал, в какой последовательно-

сти его излагать. Перед оратором неизбежно возникает целый ряд вопросов: каки-

ми словами начать выступление, как продолжить разговор, чем закончить речь, как 

завоевать внимание слушателей и удержать его до конца. 

По этому поводу рассуждал лицейский профессор Н.Ф.Команский: «Ничто 

так не важно для сочинения, как Расположение… и ничем меньше не занимаются 

начинающие, как расположением. Они всё внимание обращают на прелестные вы-

ражения, на цветущие слова, на картины, не думая и не подозревая, что истинное 

красноречие всех веков и народов состоит в Искусстве располагать и составлять 

сочинение. Всё искусство расположения состоит в том, чтобы скрыть искусство; и 

показать, что не оно, а сама натура располагает вашими чувствами и ходом вашего 

сочинения». 

После того, как мы нашли и изобрели речь, необходимо уделить серьёзное 

внимание работе над композицией речи. 

Слово «композиция» восходит к лат. compositio («составление, сочинение») и 

обозначает закономерное, обусловленное содержанием и замыслом расположения 



всех частей выступления и целесообразное их соотношение, организация материа-

ла, расположение его в определённой системе. 

Для наименования этого понятия наряду со словом «композиция» употреб-

ляются также близкие по смыслу слова «построение, структура». 

В композиции ораторской речи обязательно учитывается соотношение ча-

стей выступления между собой, место, занимаемое отдельной частью по отноше-

нию ко всему выступлению. 

Организация материала в речи, расположение всех частей выступления опре-

деляются замыслом оратора, содержанием выступления. Если соотношение частей 

выступления нарушается, то эффективность речи снижается, а иногда сводится к 

нулю. 

При обдумывании композиции необходимо учитывать время, отведённое на 

речь, то есть руководствоваться регламентом. Динамичность композиции проявля-

ется и в её творческом характере, в том, что оратор во время выступления может 

варьировать объём частей, то сокращая, то увеличивая его, а также их расположе-

ние, в зависимости от реакции аудитории. В композиции происходит смена точек 

зрения и типов речи (описание, повествование и рассуждение). 

При подготовке речи необходимо учитывать своеобразие композиции устно 

и письменной речи. Устная речь воспринимается «здесь и сейчас», она ограничена 

во времени. Условия её произнесения определены, аудитория известна. Оратор 

должен руководить вниманием аудитории, поэтому композиция устной речи со-

стоит из смысловых частей с чёткими границами и логическими переходами (воз-

вращаясь к поставленному вопросу; обратите внимание на следующее положение; 

итак; следовательно и др.). 

Письменная форма речи предоставляет возможность читателю вернуться, пе-

речитать, глубже осмыслить написанное. Она не зависит от сиюминутного воспри-

ятия аудитории, поэтому части композиции не требуют чёткой отграниченности 

друг от друга, переходы между ними более плавные, чем в устной речи, связи мо-

гут быть и ассоциативными. Композиция письменной речи лишена той вариатив-

ности, которая отличает композицию речи устной. 

По способам тематического развёртывания речи можно выделить несколько 

типов композиции: последовательный, концентрический, параллельный, смешан-

ный. Чаще всего наблюдается смешанный тип композиции, в чистом виде эти спо-

собы встречаются редко. Поэтому можно говорить лишь о преобладании какого-

либо из них. 

При последовательной композиции изложение идёт по восходящей линии, от 

одного тематического блока к другому. Одна тема переходит в другую, которая 

развивает предыдущую. Каждая из них является исходной для разъяснения после-

дующей мысли. В результате раскрывается основная идея, которая определяет цель 

выступления. Этот способ расположения материала, как правило, связан с хроно-

логическим или историческим описанием. 

При концентрической композиции основная идея речи формулируется в её 

начале, хотя и в общей форме. В процессе речи она обосновывается, конкретизиру-

ется, обогащается, появляются новые факты, идеи. В конце речи оратор возвраща-



ется к формулировке основной идеи, уточняя её. В чистом виде этот способ встре-

чается редко, он обычно соединяется с последовательным способом. 

При параллельной композиции темы разграничены, различается резкое их 

размежевание, дифференциация, неожиданный переход от одной темы к другой, 

можно наблюдать наличие тем с большим смысловым разбросом вопросов. Все те-

мы, конечно, объединены одной общей идеей, но переход от одной темы к другой 

заранее не готовится, по окончании одной темы сразу начинается другая. 

 

3. Понятие композиции выступления.  

Как отмечают теоретики ораторского искусства, наиболее распространённой 

структурой устного выступления с античных времён считается трёхчастная, вклю-

чающая в себя вступление, главную часть и заключение. Каждая часть речи имеет 

свои особенности, которые необходимо учитывать во время подготовки к оратор-

ской речи. Эти особенности обусловлены спецификой восприятия речевого сооб-

щения. 

Как считают психологи, основная мысль речи лучше и полнее воспринимает-

ся в том случае, если она чётко сформулирована в начале или, что ещё благоприят-

нее, в конце изложения. Эти приёмы называют антикульминацией и кульминацией. 

Первый приём рассчитан на нейтрального или незаинтересованного слушателя, по-

этому главная, интригующая информация находится в начале речи. 

Второй приём – кульминация – рассчитан на заинтересованных слушателей, 

ведь они смогут дослушать речь при минимальных стимулах до конца, до кульми-

нации. Эти реакции объясняются психологическим законом памяти – «фактором 

края», или «законом первого и последнего листа»: лучше запоминается то, что 

находится в начале или в конце последовательности событий. 

В риторике накопилось очень много противоречивых суждений о вступлении 

и заключении речи. Одни ораторы полагали, что успех речи во многом определяет 

удачное вступление, другие же больше внимания уделяли заключению. Например, 

осталось несколько десятков неиспользованных вступлений Демосфена – вели-

чайшего оратора древности. Другой великий оратор, Цицерон, больше заботился о 

завершении речи. 

От того, как оратор начал говорить, насколько ему удалось заинтересовать 

аудиторию, во многом зависит успех выступления. Речь опытного оратора захва-

тывает слушателей сразу. Такое эффективное воздействие достигается искусным 

построением зачина речи, то есть первыми фразами выступления. Особенности за-

чина определяются, во-первых, темой выступления и аудиторией, во-вторых, необ-

ходимостью привлечения внимания слушателей. В смысловом отношении зачин 

связан с содержанием речи и с ситуацией её произнесения. Ясный, подробно изло-

женный зачин речи создаёт чёткое представление об отношении оратора к аудито-

рии, направлении и теме выступления. Текст несёт двойную нагрузку: мобилизует 

слушателей к восприятию, вводя их в речь, и даёт концентрированную информа-

цию о направлении речи. 

Видный теоретик ораторского искусства А.Ф.Кони считал: чтобы выступле-

ние имело успех, следует завоевать и держать внимание аудитории. Первый, самый 

ответственный момент в речи – привлечь слушателей. Значит, первые слова орато-



ра должны быть чрезвычайно просты, доступны, понятны и интересны для того, 

чтобы привлечь внимание слушателей, зацепить их внимание. Этих зацепляющих 

«крючков» – зачинов, по мнению, Кони, может быть много: что-нибудь из жизни, 

что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, странность, как будто и не думая 

ни к месту, ни к делу, но на самом деле связанном со всей речью, неожиданный и 

неглупый вопрос. 

Типы зачинов в ораторской речи многообразны. Но каждый должен быть 

функционально обусловлен, тематически мотивирован. Это имел в виду А.Ф.Кони, 

когда приводил пример интригующего зачина в публичной речи, раскрывающей 

сущность закона всемирного тяготения: «В Рождественскую ночь 1642 г., в Ан-

глии, в семье фермера средней руки была большая сумятица. Родился мальчик та-

кой маленький, что его можно было выкупать в пивной кружке». Дальше несколь-

ко слов о жизни и учении этого мальчика, о студенческих годах, об избрании в 

члены Королевского общества и, наконец, имя самого Ньютона. После этого мож-

но приступить к изложению сущности закона всемирного тяготения. 

Следующий элемент ораторской речи – вступление. Оно вводит слушателей 

в сущность выступления и психологически подготавливает их к восприятию речи. 

В его функции входит закрепление контакта со слушателями, их внимания и инте-

реса, которые вызваны зачином. Во вступлении подчёркивается актуальность те-

мы, значение её для данной аудитории, формулируется цель выступления, кратко 

излагается история вопроса. Вступление выполняет две основные функции: психо-

логическую (укрепление контакта с аудиторией) и дидактическую (стремление 

оратора рассмотреть задачи, идею, структуру речи). 

Известно, что слушатели бывают по-разному настроены перед началом речи, 

так как руководствуются разными мотивами. Одни приходят, потому что их инте-

ресует тема выступления, они хотят расширить и углубить свои знания по данной 

теме, надеются получить ответы на интересующие их вопросы. Другие присут-

ствуют в силу необходимости: являясь членами данного коллектива, они обязаны 

быть на этом мероприятии. Но оратору необходимо завоевать внимание всей ауди-

тории, заставить работать всех слушателей, в том числе и нежелающих слушать. 

Опытные ораторы рекомендуют начинать выступление с интересного приме-

ра, с пословицы и поговорки, юмористического замечания, цитаты, заставляющей 

слушателей задуматься над словами оратора, глубже осмыслить высказанное по-

ложение. 

Пробуждает интерес к выступлению и рассказ о каких-либо значительных 

событиях, имеющих отношение к данной аудитории, к теме выступления. 

Эффективное средство завоевания внимания слушателей – вопросы к ауди-

тории. Они позволяют оратору втянуть аудиторию в активную умственную дея-

тельность. 

Приём парадоксального цитирования использовал для создания определён-

ного эмоционального настроя слушателей, для подготовки аудитории к восприя-

тию своих идей один из лекторов, выступавших по проблемам молодёжи. Обра-

тившись к аудитории он прочитал такие цитаты: 

1) «Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается 

над начальством и нисколько не уважает стариков». 



2) «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 

сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта мо-

лодёжь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». 

3) «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше уже не слушают своих 

родителей. Видимо, конец мира уже не очень далёк». 

 Когда часть слушателей аплодисментами поддержала высказанные мнения, 

совпавшие с их собственным, лектор назвал имена авторов цитат. Первая заим-

ствована у Сократа (470-399 гг. до н.э.), вторая – у Гесиода (720 г. до н.э.), третье 

изречение принадлежит одному египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н.э. 

Следует иметь в виду, что каждая тема требует своего, особого начала. При 

этом необходимо учитывать и состав аудитории, и степень её подготовленности. 

Хорошо продуманное вступление ещё не обеспечивает успеха выступления. 

Бывает так, что оратор оригинально начал своё выступление, заинтересовал слуша-

телей, но постепенно их внимание ослабевает, а затем и пропадает. Перед высту-

пающим стоит очень важная задача – не только привлечь внимание слушателей, но 

и сохранить его до конца речи. Поэтому наиболее ответственной является основная 

часть ораторского выступления. 

В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются выдви-

нутые положения, доказывается их правильность, слушатели подводятся к необхо-

димым выводам. 

Здесь необходимо соблюдать основное правило композиции – логическую 

последовательность и строгость изложения материала. Если в выступлении нет ло-

гики, развития мысли, трудно воспринимать содержание речи, следить за ходом 

рассуждения оратора, запомнить прослушанное. 

Другое правило в расположении мыслей состоит в том, чтобы все они были 

подчинены одной главной. Очень важно расположить материал таким образом, 

чтобы он работал на главную идею речи, соответствовал намерениям оратора, по-

могал ему добиться своей цели. Причём выполнить свою задачу оратор должен 

уметь наиболее простым, рациональным способом, с минимальной затратой уси-

лий, времени, речевых средств. Этого требует ещё один принцип построения пуб-

личной речи – принцип экономии. 

Продумывая структуру основной части речи, выступающий должен опреде-

лить, каким методом он будет излагать материал, какие доводы возьмёт для дока-

зательства выдвинутого положения, какие ораторские приёмы использует с целью 

привлечения внимания слушателей. 

Задача оратора – умело расположить все эти компоненты, чтобы своим вы-

ступлением оказать желаемое воздействие на аудиторию. 

Ораторская речь разворачивается во времени, и невозможно без определён-

ных средств, связывающих её части, удерживать в оперативной памяти все её эле-

менты. Поэтому оратор пользуется различными видами связи, которые обеспечи-

вают её последовательность и взаимозависимость отдельных частей. Благодаря 

этой связи возникает эффект сцепления смысловых блоков. Связь может выра-

жаться различными словами и словосочетаниями, обозначающими субъективное 

отношение к высказанной мысли (с моей точки зрения, мне кажется, по-моему), 

словами, обозначающими временные и пространственные отношения (во-первых, 



следующий вопрос, далее отметим), различными грамматическими конструкциями 

(я отмечу, мы видим, мы должны иметь в виду), образно-ассоциативными, стили-

стическими элементами. 

Важной композиционной частью любого выступления является заключение. 

Народная мудрость утверждает: «Конец – всему делу венец». Убедительное и яр-

кое заключение запоминается слушателям, оставляет хорошее впечатление от речи. 

Напротив, неудачное заключение губит порой неплохую речь. В заключении речи 

могут, во-первых, подводится итоги всему сказанному, суммироваться сказанное, 

обобщаться те мысли, которые высказывались в основной части речи; во-вторых 

кратко повторяться основные тезисы выступления или связываться воедино его от-

дельные части, ещё раз подчёркиваться главная мысль выступления и важность для 

слушателей разобранной темы; в-третьих, намечается путь развития идей, выра-

женных оратором; в-четвёртых, эмоционально передаваться содержание всей речи; 

в-пятых, закрепляться и усиливаться впечатление, произведённое содержанием ре-

чи; в-шестых ставиться на основе всей речи перед аудиторией какие-либо задачи. 

Продумывая заключение необходимо особенно тщательно подобрать по-

следние слова выступления. Они должны мобилизовать слушателей, воодушевлять 

их, призывать к активной деятельности. 

 

4. Подбор аргументов.  

Для успеха речи недостаточно оригинального, рассчитанного на конкретную 

аудиторию замысла. Необходимо еще придумать систему доводов (аргументов), 

т.е. аргументацию, которую определяют как процесс приведения доказательств в 

систему, необходимую для обоснования позиции оратора в конкретной аудитории. 

Выделяют аргументы «за» и «против», сильные и слабые. 

Сильными аргументами являются научные аксиомы, законы природы и об-

щества, цитаты, ссылки на авторитетные источники. Аргументы должны быть 

правдивы, доступны, близки слушателям, выражать представления об обществен-

ном идеале, их не должно быть слишком много, оптимальное количество – 3-4 ар-

гумента. В этом выражается один из парадоксов риторики: обилие аргументов вы-

зывает обратный эффект, при котором слушатели начинают сомневаться не только 

в истинности речи, но и в искренности намерений автора. 

В идеале аргументы должны укладываться в систему: нисходящую/ восхо-

дящую; одностороннюю/двустороннюю; индуктивную/дедуктивную; опровергаю-

щую/поддерживающую. 

Нисходящая аргументация предполагает переход от сильных аргументов к 

слабым, восходящая – напротив, от слабых к сильным. Односторонняя аргумента-

ция строится по принципу или/или: или только «за», или только «против». Двусто-

ронняя аргументация сложнее: наряду с аргументами она предполагает и контрар-

гументы. Индуктивная аргументация развертывается от частного к общему, а де-

дуктивная – от общего к частному, от вывода к фактам. Выделяется также аргу-

ментация опровергающая, которая более выигрышна, чем аргументация поддержи-

вающая. 

Усилить эффективность аргументации помогает ссылка на авторитетные ис-

точники (русские или европейские ученые недавно открыли…), на то, что оратор 



является специалистом в данной области (Работая над этой темой много лет, я…). 

Сила аргумента усиливается подчеркиванием его новизны. 

Если необходимо использовать статистический материал, цифры должны 

округляться, подеваться в сравнении. Не надо называть точное количество квад-

ратных километров площади какой-нибудь небольшой страны. Вместо этого мож-

но сказать о том, что она вполне могла бы поместиться на территории Московской 

области. 

Аргументацию затрудняют неоправданные повторы, незнание и иг-

норирование того, что уже было сказано до вашего выступления, обилие аргумен-

тов, узнаваемость источника информации. 

А.Ф.Кони писал: 

«Для успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с пред-

мета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую 

речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль 

вытекала из первой, третья из второй и т.д., или чтобы был естественный переход 

от одного к другому... Естественное течение мысли доставляет, кроме умственного, 

глубокое эстетическое наслаждение». 

Необходимо различать логику доказательства и логику изложения, или логи-

ку убеждения (ведь в риторике доказать – не значит убедить). Для того чтобы убе-

дить, подчас надо нарушать хронологию событий, использовать сравнения, недо-

пустимые в логическом отношении, возвратиться к одной и той же мысли, повто-

ряя, варьируя ее, что также является нарушением логических законов. 

 

Лекция 3. Взаимодействие оратора и аудитории 

1. Развитие способностей воздействия на людей речью.  

2. Установление контакта с аудиторией. 

3. Способы удержания внимания слушателей.  

4. Искусство отвечать на вопросы. 

 

1. Развитие способностей воздействия на людей речью.  

К способам речевого воздействия традиционно относят убеждение и внуше-

ние. 

Убеждение - воздействие на сознание личности через обращение к ее соб-

ственному критическому суждению. 

Основу метода убеждений составляет отбор, логическое упорядочение фак-

тов и выводов согласно единой функциональной задаче, логическое доказатель-

ство, возможно, вкупе с эмоциональным давлением, призванное обеспечить созна-

тельное принятие реципиентом системы оценок и суждений в согласии с иной точ-

кой зрения. 

К способам речевого воздействия относят доказывание (логическое аргумен-

тирование), убеждение (вселение в собеседника уверенности, что истина доказана, 

что тезис установлен, с использованием и логики, и эмоционального давления), 

уговаривание (эмоциональное побуждение собеседника отказаться от его точки 

зрения и принять нашу), внушение (побуждение собеседника принять на веру ска-



занное без обдумывания и критического осмысления), принуждение (вынуждение 

человека сделать что-либо против его воли). 

Внушение (суггестия) - воздействие на подсознание, эмоции и чувства чело-

века, косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение за счет 

ослабления контрольно-регулятивной функции сознания, снижения сознательности 

и критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, а также от-

сутствия целенаправленного активного понимания, развернутого логического ана-

лиза и оценки данного состояния человека в соотношении с его прошлым опытом 

[13, 293 c]. 

Помимо внушения и убеждения, к методам речевого воздействия, по мнению 

ряда исследователей, относятся заражение и подражание. Заражение - процесс пе-

редачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на психофизио-

логическом уровне контакта - помимо собственно смыслового воздействия или до-

полнительно к нему. 

Психическое подражание - следование некоему примеру, образцу; самостоя-

тельное копирование действий, воспринятых у других. У подростков и взрослых 

подражание выступает элементом учения в некоторых видах деятельности, либо 

служит цели идентификации с референтной личностью (группой). Очевидно, в ра-

курсе речевого воздействия подражание следует отнести либо к отсроченному ре-

чевому воздействию, внутреннему голосу «суперэго», либо к следствию внушения. 

Помимо способов речевого воздействия, в теоретической литературе обсуж-

даются типы речевого воздействия. Традиционное лингвистическое направление, 

основывающееся на семантическом и прагмалингвистическом анализе словарного 

материала, выявляет следующие типы: [4, 107 c] 1) социальные воздействия, 2) во-

леизъявления, 3) оценочные и эмоциональные речевые воздействия и 4) разъясне-

ние и информирование. 

В социальном воздействии не происходит передачи информации как таковой, 

но осуществляются определенные обиходно-бытовые, межличностные, ритуальные 

и проч. социальные акты: приветствия, прощания, представления, благодарности, 

извинения, прощения, соболезнования, обязательства, обращения и законодатель-

ные акты, молитвы, заклинания, посвящения и др. Собеседник, осуществляющий в 

акте общения социальное воздействие, «руководствуется речево-воздействующей, 

но не коммуникативной целью». Волеизъявления, являются ядерной группой рече-

вых воздействий. К акциям волеизъявления относятся по убыванию интенсивно-

сти: приказ, повеление, призыв, агитация, указание, убеждение, совет, предложе-

ние, просьба (просьба о разрешении, просьба дать информацию), пожелание; к ре-

акциям волеизъявления относятся реакции согласия, несогласия, возражения, отка-

за, разрешения, запрета. 

Оценочные и эмоциональные воздействия направлены на чувства собеседни-

ков и характеризуются особым эмоциональным строем речи (междометия, воскли-

цания, интонации). Они включают в себя: морально-этические и социально-

правовые оценки - положительные (похвала (поощрение), одобрение (поддержка), 

защита, оправдание) и отрицательные (порицание, осуждение и обвинение); соб-

ственно эмоциональные РВ, связанные с областью субъектно-эмоциональных меж-



личностных отношений (оскорбление, брань, угроза, насмешка, ласка, одобрение, 

утешение). 

Разъяснение и информирование, согласно Федоровой, включают в себя со-

общения и суждения; они могут изменять образ мыслей и степень осведомленно-

сти собеседника и тем самым оказывать воздействие на него, «не обладая, однако, 

большой силой воздействия». 

 

2. Установление контакта с аудиторией. 

Стремление произвести приятное впечатление, понравиться слушателям – 

профессиональная необходимость, работающая на цель выступления оратора: чем 

больше симпатии и уважения выживает оратор, тем сильнее воздействие его речи. 

Это требует умение оратора создавать свой имидж, т.е. образ в глазах слушателей. 

Личное обаяние – это искусная передача всех личностно-деловых качеств и умений 

оратора: его нравственных характеристик, ума, психологических умений и навы-

ков. Самопрезентация т.е. умение подать себя с наилучшей стороны – это профес-

сиональное искусство, овладение которым требует постоянной работы над собой и 

самоконтроля за поведением. 

В создании благоприятного для аудитории имиджа существенное значение 

имеют следующие факторы. 

Внешняя привлекательность личности оратора. Она складывается главным 

образом из манеры поведения оратора в аудитории (мимика, жесты, позы, походка) 

и манеры одеваться, причесываться, пользоваться косметикой. Первоначальное до-

статочно стойке впечатление о человеке складывается в первые 90 секунд. Он оце-

нивается не по тому, что собой представляет на самом деле, а как воспринимается 

окружающими. 

Неряшливость, неопрятность, беспорядочность в одежде, пренебрежение 

правилами гигиены свидетельствуют о неуважении человека к своему окружению, 

к самому себе и, таким образом, исключают какое-либо желание общаться с ним, 

не говоря уже о расположении. С другой стороны, не производит положительного 

впечатления и другая крайность – чрезмерное использование косметических 

средств, украшений, крикливость и претенциозность в одежде. Для слушателей – 

это свидетельство невысокого уровня общей культуры, что снижает статус орато-

ра. Кроме того, экстравагантность в одежде или прическе отвлекает внимание слу-

шателей от содержания выступления. Умеренность, сдержанность – свидетельство 

подлинного эстетического вкуса и высокой культуры. 

Что касается мимики и жестов, то здесь недопустима ни одна из крайностей. 

И отсутствие создает впечатление скованности, «зажатости» лектора, неуверенно-

сти в себе, не позволяет установить хороший контакт с аудиторией. С другой сто-

роны, действует обратная зависимость: чем выше профессионализм и социальный 

статус человека, тем более сдержанные его проявления мимики и жестов. Не рас-

хаживайте по аудитории. Не цепляйтесь судорожно за трибуну или стул. Притан-

цовывание на месте, переступание с ноги на ногу, постукивание пальцами по три-

буне выдают ваше нервозное состояние, которое может передаваться слушателям и 

восприниматься ими негативно. Держитесь естественно – это производит благо-

приятное впечатление. 



Перед началом выступления необходима психологическая пауза 15 – 20 се-

кунд. Если ее нет, то контакт с аудиторией установить чрезвычайно трудно.  

 

Голос. Спокойная речь усиливает сосредоточенность слушателей, создает 

впечатление знающего, уверенного в себе человека. Избегайте монотонности. По-

вышайте и понижайте голос. 

Контакт глазами. Визуальный канал значительно усиливает влияние на парт-

нера по общению. Считается, что собеседники вызывают взаимный интерес, если 

контакт глазами поддерживается не менее 2/3 времени беседы, менее 1/3 – свиде-

тельствует об отсутствии заинтересованности. С целью контроля реакции аудито-

рии можно выбрать для наблюдения одного или несколько человек, но нельзя со-

средотачивать внимание только на них. Целесообразно выделить в аудитории не-

сколько групп и попеременно поддерживать с ними визуальный контакт. Так у 

слушателей создается впечатление, что вы обращаетесь лично к нему. 

Показывайте свое лучшее «Я». Хорошо, если выступающего представят 

слушателям: о ваших достоинствах лучше сказать другому. 

Обязательно приветствие. Если аудитория знакома, можно сказать о благо-

приятных впечатлениях прошлой встречи. Следует поблагодарить слушателей за 

интерес, проявленный к выступлению. 

Мимика и жесты при взаимопонимании партнеров обладают способностью 

отражения, т.е. повторяются друг другом. Хмурый собеседник негативно воздей-

ствует на самое ваше радушное настроение, улыбка вызывает ответные улыбки. 

Она снимает сопротивление аудитории, демонстрирует к ней расположение и ува-

жение, создает вам в глазах слушателей имидж приятного человека. 

При общении с одним или несколькими собеседниками чаще обращайтесь к 

ним по имени. 

Завоевать расположение аудитории может человек, умеющий улавливать 

настроение людей, их ожидания, искренне сопереживающий их нуждам. 

Оратор ни в коем случае не должен демонстрировать своего превосходства 

над аудиторией – это не только не добавить его уважения, но, напротив, вызовет 

антипатию, так как всякий человек болезненно воспринимает стремление снизить 

его статус и будет восстанавливать свою значительность путем отыскания недо-

статков и промахов у лектора. 

 

3. Способы удержания внимания слушателей.  

Объективные причины невнимания: 

Разрыв между скоростью словесного мышления (400 слов в минуту) и скоро-

стью речи (125 слов в минуту). За счет этого у слушателя образуется резерв време-

ни, во время которого появляются посторонние мысли. 

Объем внимания человека ограничен: одновременно может быть воспринято 

не более 4-5 не связанных между собой объектов. 

Состав аудитории: устойчивость внимания зависит от возраста, профессио-

нальных навыков, эмоционального состояния, опыта, культурного уровня и т.д. 

Место проведения встречи (духота или холод, шумы и т.д.), если оно не со-

гласовано с выступающим. 



Естественное утомление внимания. Следует помнить о периодах кризиса 

внимания аудитории: первый наступает через 15-20 минут после начала выступле-

ния, второй – на 30-35-й минуте. 

Субъективные причины обусловлены качеством самого выступления, когда 

оно воспринимается как неинтересное вследствие непонимания; изложения обще-

известного; невовлеченности слушателей в совместные размышления, изложение 

«готовых истин»; перегруженности информацией; несоответствия темы выступле-

ния интересам аудитории; невыразительности формы изложения. 

Приемы привлечения внимания 

Для того, чтобы оратор смог удержать внимание слушателей в течение всего 

времени выступления, оно должно соответствовать, оно должно соответствовать 

как минимум следующим требованиям: 

быть содержательным и вызывать интерес; 

пробуждать творческие способности слушателей; 

быть композиционно и логически организованным; выводы при этом не пре-

подносятся в готовом виде, а выступающий подводит к ним слушателей; 

соответствовать теме, месту и аудитории; 

содержать конфликт, излагать факты или идеи в противопоставлении и сопо-

ставлении всех «за» и «против» какого-либо мнения; 

акцентировать внимание на основных моментах речи путем повторения, но 

каждый раз в новой форме; 

быть динамичным – интенсивный темп изложения материала, его насыщен-

ность мыслями и аргументами; 

быть доступным, наглядным, содержать конкретные примеры; 

излагаться живым, образным языком. 

Интересу слушателей к речи могут способствовать следующие приемы: 

прямое обращение к аудитории, диалог с ней; 

использование новой, неожиданной информации; 

провокация; 

делегирование возможностей принимать решения; 

апелляция к авторитету; 

введение элементов драматургии и переживания; 

внесение элементов неформальности (собственный опыт, экспрессия); 

юмор; 

гипербола; 

контраст, парадокс; 

эффект присутствия – оратор создает ситуацию, когда люди как бы присут-

ствуют при том, о чем он говорит; 

персонификация. 

 Приемы, направленные на повышение внимания – не самоцель. При неуме-

лом использовании они сами могут рассеять и притупить внимание. Частая смена 

приемов, переходы от одного средства к другому также могут утомить. 

Техника эффективного слушания 

Причины непродуктивного слушания: 



 1. Мы думаем в 4 раза быстрее, чем говорим, поэтому наш мозг, имея резерв 

времени, постоянно то «отключается» от предмета разговора, то вновь «включает-

ся». 

 2. Невозможность физически переработать и усвоить всю поступающую ин-

формацию. 

 3. Разного рода помехи (усталость, шум, приходы и уходы слушателей и др.) 

 4.Психологические факторы: 

человек, имеющий предубеждение к теме выступления или личности гово-

рящего, полностью отключает свое внимание от содержания речи и начинает сле-

дить за ее недостатками; 

озабоченность личными проблемами не дает возможности сосредоточиться 

на высказываниях собеседника; 

неверие в то, что услышишь что-то новое; 

нетерпение. 

 5.Отрицательные привычки: 

повышенное внимание к внешности и недостаткам речи говорящего; 

быстрый отказ от усилий слушать; 

привычка слушать, не глядя на человека; 

поспешная оценка и выводы по еще недослушанному материалу; 

неумение сдерживать отрицательные эмоции; 

проявление показного внимания в то время, когда голова занята другими за-

ботами; 

стремление подробно конспектировать, что не позволяет внимательно вы-

слушать и осмыслить сказанное; 

нетерпение, привычка перебивать. 

Правила слушания: 

Придерживайтесь одобрительной реакции, уважительного отношения к 

партнеру. Показывайте свое внимание и интерес. 

Дайте собеседнику время высказаться. 

Не монополизируйте разговор.  

Старайтесь не терять тему разговора. 

Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собеседника, уяснить 

те цели, которые он преследует. 

Умейте отделить существо проблемы от личностных особенностей говоря-

щего. 

Учитывайте индивидуальные особенности говорящего. 

Слушая, будьте внимательны к невербальным средствам. 

Старайтесь быть уравновешенным, спокойным. 

 

4. Искусство отвечать на вопросы. 

«Каков вопрос, таков ответ» -- гласит народная мудрость. Ответы тоже де-

лятся на разные категории. Например, по содержанию различают правильные и не-

правильные ответы. Ответ расценивается как «ответ не по существу» и не рассмат-

ривается, если он не связан с вопросом. Кроме того, выделяют ответы позитивные 

(содержащие желание действительно разобраться в поставленных вопросах) и 



негативные (нежелание отвечать на такие вопросы). Поводом для отказа может 

быть недостаточная осведомленность выступающего по затронутым темам, слабое 

знание обсуждаемого предмета. 

По количеству сказанной информации ответы бывают краткими и разверну-

тыми. 

Вряд ли обсуждение какой-либо проблемы возможно вести с помощью одно-

сложных предложений. В споре требуются полные, содержательные, развернутые, 

аргументированные ответы. 

Полемисту, независимо от вида и характера вопроса, следует обязательно 

придерживаться основного принципа -- отвечать на вопрос лишь в том случае, ко-

гда точно понял его смысл, когда знаешь правильный ответ. В противном случае 

можно попасть в неприятную ситуацию и стать посмешищем для окружающих. 

В споре очень ценится остроумный ответ. Сообразительность оппонента, его 

умение вовремя сориентироваться в обстоятельствах, найти наиболее верные слова 

исключительно для данной ситуации, быстрота реакции помогут выйти из сложно-

го положения. 

С использованием в полемике вопросов и ответов связаны также некоторые 

нечестные приемы, которые используют, чтобы запутать противника. К ним отно-

сится, к примеру, так называемая «ошибка многих вопросов». Оппоненту сразу за-

дают несколько разнообразных вопросов под видом одного и требуют молниенос-

ного ответа да или нет. Но дело в том, что содержащиеся в заданном вопросе под-

водные вопросы часто противоречат друг другу, один из них требует ответа да, а 

другой -- нет. Отвечающий может не заметить это и дать ответ только на один из 

вопросов. 

Некоторые полемисты начинают говорить с насмешкой о вопросах своего 

оппонента: «Вы задаете такие «заумные» вопросы»; «И вы считаете свой вопрос 

серьезным?». Часто дается отрицательная оценка самому вопросу: «Это глупый 

вопрос»; «Это бессмысленный вопрос». Такого рода фразы не помогают выясне-

нию истины, плодотворному решению проблемы. Они психологически давят на 

оппонента, так как в них проявляется непочтительное к нему отношение. Это дает 

возможность человеку, говорившему такие фразы, увернуться от поставленных во-

просов и не отвечать на них. 

Наиболее часто встречается в споре «ответ вопросом на вопрос». Не желая 

отвечать на заданный вопрос или испытывая сложности в поисках ответа, поле-

мист на вопрос оппонента задает свой встречный вопрос. Если противник начинает 

отвечать, значит, он попался на эту уловку. 

Все вопросы должны быть правильно поставленными, корректными. В слу-

чае неточности вопроса требуйте от оппонента поставить его по-другому. 

Не отвечайте на провоцирующие вопросы и другие нечестные приемы ваше-

го противника. Дайте понять сопернику и другим окружающим, что вы поняли его 

замысел. Дайте ему достойный отпор. 

Не путайте обычный вопрос с риторическим. Риторический вопрос -- это 

утверждение или отрицание в форме вопроса. На риторический вопрос не нужно 

отвечать. Он является средством эмоционального воздействия на слушателей, же-

лание привлечь к себе внимание. 



РАЗДЕЛ 3. ДИСКУССИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 

Лекция 1. Дискуссия 

1. Понятие спора и его разновидности: дискуссия, полемика, дебаты, диспут, пре-

ния.  

2. Конструктивная и деструктивная стратегии дискуссии.  

3. Тактики дискуссии.  

4. Оптимальная организация дискуссии. 

 

1. Понятие спора и его разновидности: дискуссия, полемика, дебаты, диспут, 

прения.  

Спор - способ ведения обсуждения, заключающийся в состязании участников 

в доказательстве истинности/ложности высказанной мысли. Мысль, для обоснова-

ния истины или ложности которой строится доказательство, называется тезисом 

доказательства. Участник спора всегда должен иметь одну главную цель - тезис, 

его оправдание или опровержение. В доказательство истинности или ложности те-

зиса приводятся другие мысли, так называемые доводы или основания доказатель-

ства, такие что:  

а) Считаются верными всеми участниками спора.  

б) Из которых вытекает, что тезис истинен или ложен.  

Требование от приступающего к серьезному доказательству или спору - вы-

яснить спорную мысль, выяснить тезис, т.е. вникнуть в него и понять так, чтоб он 

стал для нас совершенно ясным и отчетливым по смыслу, т.е. выяснить три вопро-

са относительно этого тезиса:  

а) Все ли слова и выражения тезиса вполне и отчетливо нам понятны.  

б) "Количество" тезиса. Надо знать, об одном ли только предмете идет речь 

или обо всех без исключения предметах данного класса, или не о всех, а некоторых 

(большинстве, многих, почти всех, нескольких и т.п.).  

в) Модальность тезиса. Тезис может быть, несомненно истинным, достовер-

ным, или несомненно ложным, или же только вероятным в большей или меньшей 

степени, очень вероятным, просто вероятным и т.п. Или же опровергаемый, напр., 

тезис кажется нам только возможным, вероятным в той или иной степени.  

Каждый важный довод в доказательстве надо рассмотреть отдельно и тоже 

выяснить, - так же выяснить, как мы выяснили тезис.  

Найти и точно указать, в каком именно пункте мы не согласны с тезисом до-

казательства (мыслью) - значит выдвинуть антитезисы или установить пункты раз-

ногласия в споре. Затем можно выбрать для спора один из них, наиболее для нас 

выгодный. Важно в случае спора из-за мысли помнить вполне точно и отчетливо не 

только тезис спора, но и антитезис его, и никогда не упускать из виду, что таковой 

существует. Это не только помогает отчетливости спора, но и дает возможность 

легко отразить некоторые ошибочные нападения на тезис, и, когда противник тези-

са "упускает из рук нападение", переходить самому в "контратаку". Задача спора 

может заключатся в выяснении истинности мысли (тезиса спора) или истинности 

доказательства (верности доказательства): в результате удачного спора из-за ис-



тинности мысли мы приходим к выводу: эта мысль - истина или эта мысль оши-

бочна, в результате удачного спора из-за доказательства мысли получаем вывод: 

эта мысль не оправдана нашими противниками или эта мысль не опровергнута 

нашими противниками. Если противник опровергнул наше доказательство тезиса, 

одно это еще вовсе не значит, что наш тезис ложен.  

Виды споров:  

а) Спор для выяснения истины, для проверки какой либо мысли, для испыта-

ния обоснованности ее.  

б) Спор для убеждение противника  

в) Спор для достижения победы  

г) Cпор ради спора  

д) Cпор-игра, спор-упражнение  

Условия ведения спора  

Все, что мы говорим в споре можно подразделить на:  

Наши доводы.  

Желая проверить истину какой-нибудь мысли, мы выбираем в пользу ее са-

мые сильные с нашей точки зрения основания. Желая убедить кого-нибудь, выби-

раем доводы, которые должны казаться наиболее убедительными ему. Желая побе-

дить противника, выбираем доводы, которые более всего могут поставить его в за-

труднение.  

Доводы противника.  

Необходимо выслушать, точно понять и оценить все доводы противника. Ес-

ли доводов несколько, то надо стараться выделить порознь их, хотя бы из целого 

моря слов, в котором они часто разведены, облечь в краткие фразы и выяснить, как 

выясняли тезис, не скупясь на осведомление. Иногда стоит только выяснить довод 

противника - и противник сам отказывается от этого довода, почувствовав его сла-

бость, "заминает" довод и т.д. Когда противник приводит какой-нибудь довод про-

тив нашего мнения, против нашего тезиса - для защиты необходимо убедиться в 

двух вещах:  

а) что довод этот истинен, правилен;  

б) что он действительно противоречит нашему мнению и несовместим с по-

следним.  

Осведомление.  

Осведомление - уточняющие, информационные вопросы и высказывания - 

очень важная часть в споре и в искусных руках - незаменимое оружие. Особенно 

трудный пункт для осведомления - прояснение смысла того или иного слова, как 

понимает его противник. Иногда же противник понимает слово так, а мы иначе- 

возникает спор об определениях слова. Надо помнить, что дать вполне точное и 

бесспорное определение слова возможно далеко не для всех слов. Нужно только 

достаточное для данного спора определение. Если мы и противник наш ясно пони-

маем смысл слова, но различно, то часто лучше всего кому-нибудь "поступиться" 

своим определением или же совсем отбросить спорное слово, заменив его другим, 

более подходящим словом или выражением.  

Общие правила ведения правильного спора.  

а) спорить только о том, что хорошо знаешь, не спорить о принципах, идеа-



лах и пустяках.  

б) не спорить без нужды с мошенником слова или с "хамоватым" в споре, а 

если надо спорить, то быть все время "начеку";  

в) научиться "охватывать" спор, а не брести от довода к доводу;  

г) всячески сохранять спокойствие и полное самообладание в споре - прави-

ло, особенно рекомендуемое;  

д) тщательно и отчетливо выяснять тезис и все главные доводы - свои и про-

тивника;  

е) отводить все доводы, не относящиеся к делу. 

Если между людьми есть различия во мнениях, то эти различия могут стать 

(или не стать) предметом обсуждения. Если различия во мнениях обсуждаются, 

они называются разногласиями. Таким образом, разногласия – это обсуждаемые 

различия во мнениях. 

Спор – процесс обсуждения разногласий, когда каждая из сторон отстаивает 

свою правоту, приводит аргументы в поддержку своей точки зрения и критикует 

аргументы оппонента. Спор может быть публичным или межличностным.  

Однако возможен не спор, а обсуждение проблемы.  

Обсуждение проблемы отличается от спора тем, что в процессе обсуждения 

проблемы стороны высказывают свои взгляды, точки зрения, для того чтобы по-

знакомить с ними окружающих, собеседников, зрителей, получить новые сведения 

или аргументы для обдумывания, а не исключительно для того, чтобы доказать 

правильность своей и неправильность остальных точек зрения. 

– В чем заключается цель спора и цель обсуждения? 

Цель спора (в идеале) — найти истину, цель обсуждения проблемы — по-

знакомиться с различными точками зрения и аргументами сторон, получить мате-

риал для размышления, чтобы в дальнейшем выработать или скорректировать соб-

ственный взгляд на ту или иную проблему. 

СПОР ОБСУЖДЕНИЕ 

Дискуссия – публичный научный или 

политический спор, преследующий цель путем 

сопоставления разных точек зрения найти пра-

вильное решение проблемы; это публичный 

спор на установление истины. 

Полемика – публичный спор, в котором 

участники преследуют цель доказать свою 

правоту и опровергнуть мнение собеседника; 

это публичный спор на победу. 

Диспут – публичный, заранее подготов-

ленный спор на какую-то общественно значи-

мую проблему. 

Дебаты – публичное об-

суждение какой-либо обще-

ственно важной проблемы с 

формулированием различных 

точек зрения на нее. 

Прения – публичное об-

суждение сделанного кем-либо 

научного, политического или 

отчетного доклада, сообщения. 

 

 

Как вы видите, спор принципиально отличается от дискуссии. Во-первых, 

целями. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение 

задачи, выход из ситуации. 

Во-вторых, спор направлен на результат, дискуссия — это процесс. Он может 



быть длительным и изменяющимся. Под влиянием новой информации, аргументов 

обеих сторон меняется ход обсуждения и даже его предмет («Начали за здравие — 

кончили за упокой»). В-третьих, предмет спора обычно конкретный и незначи-

тельный, дискуссия же возникает вокруг чего-то глобального и важного. Итак, если 

обсуждение вопроса с собеседниками плавно перетекает в дискуссию, то, во избе-

жание превращения ее в безрезультатный спор, придерживайтесь следующих пра-

вил. 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуж-

дайте только то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспомина-

ния, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сто-

рону от темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. 

Стремитесь не к победе, а к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это 

точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существова-

ние. Не обижайте другого человека, называя его мнение неверным, нелепым, 

смешным. Пока дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А 

в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся в начале невероятными 

вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискус-

сия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так 

считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Все хохлы — 

жадины», «Это правильно, потому что это верно» и пр. аргументами не являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или ав-

торитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (про-

фессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опи-

райтесь на реальные факты. Иногда свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка 

помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению дав-

ней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени 

или другим уважительным способом («мой коллега, собеседник, оппонент»). Ваш 

оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не 

допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место 

среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в 

азартный спор и выяснение отношений. 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зре-

ния и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невоз-

можно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше и правильнее 

всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять иную точку зре-

ния. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чертой лично-

сти, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений 

утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы 

убедить их в чем-либо. 

 

 



2. Конструктивная и деструктивная стратегии дискуссии.  

По своему результативному компоненту дискуссии могут быть ориентирова-

ны на обмен мнениями и на принятие общего решения по рассматриваемому во-

просу. Обмен мнениями ориентируется на сам процесс. Здесь важно, чтобы боль-

шинство участников высказали собственную позицию. Выявляется многообразие 

подходов к пониманию того или иного вопроса исторического развития. При этом 

участникам не обязательно убеждать или переубеждать друг друга, достаточно 

просто открыто сформулировать свои взгляды. Но этого недостаточно, если пред-

полагается принятие определенного решения. В этом случае итог дискуссии за-

ключается в четком ответе на поставленный вопрос в односложной форме «Да» 

или «Нет» или же выборе одной из точек зрения. 

Постановка тем и организация дискуссии в образовательном процессе (учеб-

ной и воспитательной работе) может подразумевать несколько следующих страте-

гий: 

Стратегия первая «ИЛИ – ИЛИ» 

Обсуждение строится на основе постановки двух полярных альтернатив. Не 

всегда ответ однозначен, часто могут быть промежуточные варианты. Такое 

обострение и поляризация позиций изначально является искусственным, но это 

позволяет учащимся увидеть реальное многообразие мнений, научиться вести ци-

вилизованную дискуссию, точно подбирать аргументы и контраргументы, диалек-

тически подходить к пониманию процесса исторического развития, видеть при-

чинно-следственные связи, отделять факты от мнений. 

Стратегия «Точка зрения» 

Выяснение разных точек зрения на какое-то событие или характеристики ис-

торических явлений. Такой подход может быть реализован с помощью следующих 

форм для постановки проблемы: «Почему произошло …», «Как Вы оцениваете…», 

«Что является наиболее важным…», «Какие события или люди оказали решающее 

влияние на …». Обычно такие обсуждения называют круглыми столами. Макси-

мальное количество участников должно высказываться, а роль ведущего заключа-

ется в том, чтобы предоставить всем равные возможности, следить за временем, 

комментировать выступления, следить за тем, чтобы участники не уходили в сто-

рону от поставленных вопросов. Также в конце круглого стола ведущий (или ве-

дущие) должен подвести итоги и сформулировать основные выводы. В схематич-

ном виде круглый стол можно представить следующим образом: 

Стратегия «ДА – НЕТ – НЕ ЗНАЮ» 

Выяснение позиции участников обсуждения по какому-то вопросу с фикси-

рованным вариантом полярных ответов – «да» или «нет» с возможностью уйти от 

данного выбора через затруднение «Не знаю». Такой подход может быть реализо-

ван с помощью следующих форм для постановки проблемы: «Можно ли считать, 

что…», «Надо ли было проводить…», «Адекватны ли были реформы…». 

Стратегия «Лист предложений» 

Данная стратегия подразумевает максимальный акцент на развитие творче-

ских способностей учащихся, их инициативу и самостоятельность. Такой подход 

может быть реализован с помощью следующих форм для постановки проблемы: 

«Что можно предложить для…», «Какие рекомендации можно дать по вопросу 



(проблеме)…», «В каком направлении надо…», «Какие первоочередные задачи…», 

«Что требуется изменить в …» 

Стратегия «Точка зрения» 

Основывается на обсуждении определенной ситуации, исторического собы-

тия или документа (отрывка, высказывания). Такая дискуссия может быть прове-

дена и после выступления кого-то из учащихся. В данном случае можно говорить 

об элементах диспута. Диспут может быть по содержанию изложенного или же по 

форме изложения (приемам риторики). В диспуте обычно участники относятся и 

обращаются не к самому выступающему, а к изложенной информации (его сооб-

щению). 

Стратегия «Аквариум» 

В дискуссии по типу «Аквариум» число участников лучше ограничить до 20, 

так как они делятся на две группы – одни садятся в центр (внутренний круг), а дру-

гие располагаются вокруг них (внешний круг). Предварительно обсуждаются пра-

вила ведения дискуссии. Затем находящиеся во внутреннем круге начинают об-

суждение по одной из тем или проблем. Сидящие во внешнем круге наблюдают за 

дискуссией с точки зрения соблюдения правил и анализа хода дискуссии, ее со-

держания. После того, как истекает время, отводимое на дискуссию, участники 

внешнего круга анализируют ее ход, высказывают свои точки зрения (при этом 

дискутировавшие не должны реагировать и отвечать на критику), при необходимо-

сти могут предложить скорректировать сформулированные правила ведения дис-

куссии. Затем участники внешней группы садятся во внутренний круг и проводят 

свою дискуссию, а внешний круг занимают те, кто уже участвовал в дискуссии. 

Лучше, чтобы темы дискуссии менялись, что создаст разные условия для обеих 

групп. 

Возможные вопросы для наблюдающих во внешнем круге: Каковы основные 

понятия, использованные участниками дискуссии? Какие исторические факты при-

водились в ходе обсуждения? Какова была основная цель дискуссии? Насколько 

высокой была компетентность участников дискуссии? Как можно оценить резуль-

тативность дискуссии? Какие трудности возникали в ходе дискуссии? 

Графически дискуссию по типу «Аквариум» можно изобразить таким обра-

зом: 

Стратегия «Виртуальное обсуждение» 

С развитием компьютерных технологий и сети Интернет появился новый вид 

дискуссии - виртуальное обсуждение. Такая форма обмена мнениями становится 

все более популярной у молодежи. Его образовательный потенциал пока не в до-

статочной степени реализован в современной школе. Такие обсуждения лучше все-

го проводить не в классе, а делать их домашней работой. Учащиеся, объединенные 

в небольшую группу (не более 7-8 учащихся), могут обсуждать статью, рисунок, 

фотографию, ситуацию, политическую новость, символы и т. п. 

Обсуждение должно быть свободным – высказывается собственная точка 

зрения, собственное понимание, делаются личные комментарии. Вместе с тем, для 

обучающего эффекта лучше, чтобы учителем были даны определенные вопросы и 

даны задания. Отвечая на эти вопросы и выполняя задания, учащиеся могут приво-

дить свои примеры, выдвигать аргументы и контраргументы. Следует организовать 



сеть, чтобы учащиеся могли присылать письма каждому члену группы со своим 

ответом. При обсуждении каждый может написать несколько писем – помимо сво-

его мнения, дать комментарии, задать вопросы другим членам группы, отреагиро-

вать на чьи-то мнения, высказать свои опасения, привести более точные, с их точки 

зрения, примеры. Для этого можно делать копии для каждого участника, но лучше 

завести общий ящик в Интернете, для доступа в который пароль будут иметь чле-

ны группы и учитель. Письма будут писаться на один адрес и каждый участник 

сможет его прочитать. При таком виртуальном обсуждении учителю следует по-

просить использовать основные понятия, которые изучаются на определенном от-

резке курса. 

Очень важно, чтобы участники дискуссии и преподаватель при организации 

подобного способа работы на занятии обращали особое внимание на умение слу-

шать, отказа от ритуального или эгоистического подхода, стремление понимать и 

сотрудничать при обсуждении тех или иных вопросов. В качестве важных направ-

лений дискуссионных методов преподавания отметим следующие: обсуждение 

проблемы, достижение согласия, прояснение существующих позиций по данному 

вопросу, углубление понимания проблемы, нахождение различных вариантов ре-

шения и видение этой вариативности, развитие умений занимать и отстаивать свою 

точку зрения, улучшение навыков внимательного слушания. 

 

3. Тактики дискуссии.  

Позволительные (добросовестные) уловки в доказательстве.  

Оттягивание возражения (напр., ставить вопросы в связи с приведенным до-

водом, как бы для выяснения его или для осведомления вообще, хотя ни в том, ни в 

другом не нуждается; начинать ответ издали, с чего-нибудь имеющего отношение 

к данному вопросу, но и прямо с ним не связанного и т.д., и т.д, когда, хотя довод 

противника кажется правильным, но все-таки не исключена возможность, что мы 

подвергаемся некоторой иллюзии или ошибке в такой оценке).  

Противодействие: настаивание на ответе  

Разработка слабости (если противник смутился, при каком-нибудь доводе, 

или стал особенно горячиться, или старается "ускользнуть" от ответа,- обращаем 

особенное внимание на этот довод и начинаем "напирать" на него. Какой бы ни 

был спор, всегда следует зорко следить за слабыми пунктами в аргументации про-

тивника и, найдя такой пункт, "разработать" его до конца, не "выпуская" против-

ника из рук, пока не выяснилась и не подчеркнулась вся слабость этого пункта).  

Противодействие: признание слабости и снятие довода  

Проведение доводов в пользу доказываемой мысли так, чтобы противник не 

за метил, что они предназначаются для этой цели. Когда мы проведем все их в раз-

брос, потом остается только соединить их вместе - и мысль доказана (например, в 

споре вам надо доказать какую-нибудь важную мысль. Но противник почувство-

вал, что если вы ее докажете, то докажете и тезис, и тогда дело его проиграно. Что-

бы не дать вам доказать эту мысль, он прибегает к нечестной уловке: какой бы вы 

довод в пользу нее ни привели, он объявляет его недоказательным)  

Противодействие: требование ясного выражения цепочки доводов  



Проведение противоречащего довода. О настоящем доводе умалчиваем, а 

вместо него берем противоречащую ему мысль и делаем вид, что ее-то и хотим 

употребить, как довод. Если противник "заладил" отрицать все наши доводы, то он 

может, не вдумавшись хорошенько, наброситься и на нее и отвергнуть ее. Отверг-

нув мысль, противоречащую нашему доводу, он тем самым принял наш довод, ко-

торый мы хотели провести.  

Противодействие: обращение внимания на противоречивость высказываемых 

доводов  

Субъективный довод может быть заведомо для нас ложным или, во всяком 

случае, недоказательным, но собеседник считает его истинным. Он не вводится 

нами в мышление противника или слушателя, а заимствуется из этого мышления. 

Таким образом, если мы стремимся доказать какой-нибудь действительно истин-

ный тезис и пользуемся лживым доводом, то вводим в мышление противника не 

только истину (тезис), но и новое заблуждение, новую ошибку (довод). Если же мы 

будем доказывать тот же тезис с помощью субъективного довода, то совершенно 

не вводим новых заблуждений в ум противника или слушателя, а только новую ис-

тину.  

Противодействие: требование высказать отношения к субьективному доводу  

 

4. Оптимальная организация дискуссии. 

Основные шаги при подготовке к дискуссии:  

Выбор темы дискуссии, которая определяется целями обучения и содержани-

ем учебного материала. При этом на обсуждение учащихся выносятся темы, име-

ющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, ди-

леммы, задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предло-

жить учащимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как зна-

чимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются учащимся. 

Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии. Организуется самостоятельная работа учащихся. 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Этап 1-ый, введение в дискуссию:  

Формулирование проблемы и целей дискуссии; 

Создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, 

указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д. 

Установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

Совместная выработка правил дискуссии; 

Выяснение однозначности понимания темы дискуссии. 

Приемы введения в дискуссию: 

- предъявление проблемной ситуации; 

 - демонстрация видеосюжета; 

 - демонстрация материалов (статей, документов); 

 - ролевое проигрывание проблемной ситуации; 



 - анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных 

точек зрения на обсуждаемую проблему; 

 - постановка проблемных вопросов; 

 - альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из несколь-

ких точек зрения или способов решения проблемы). 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать 

максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; 

Обязанности ведущего: 

- следить за соблюдением регламента; 

 - обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимули-

ровать работу наименее активных участников с помощью вопросов (“А как вы счи-

таете?”, “Вы удовлетворены таким объяснением?”, “Вы согласны с данной точкой 

зрения?”, “Нам очень бы хотелось услышать ваше мнение” и т.д.); 

 - не допускать отклонений от темы дискуссии; 

 - предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

 - следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностно-

го противостояния и конфликта. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:  

Уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мыс-

ли (“Что вы имеете в виду, когда говорите, что…?”); 

Парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать пере-

осмысление и уточнение сказанного (“Вы говорите, что…?”, “Я так вас понял?”); 

Демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить 

суждение (“Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста”); 

“Сомнение” – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания 

(“Так ли это?”, “Вы уверены в том, что говорите?”); 

“Альтернатива” – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует 

внимание на противоположном подходе; 

“Доведение до абсурда” – ведущий соглашается с высказанным утверждени-

ем, а затем делает из него абсурдные выводы; 

“Задевающее утверждение” - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, 

что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опроверг-

нуть данное суждение и изложить свою точку зрения; 

“Нет-стратегия” - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновы-

вая свое отрицание (“Этого не может быть”). 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения:  

Выработка учащимися общего мнения и принятие группового решения; 

Обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек со-

прикосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы 

и поиск путей ее решения; 

Совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой про-

блемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в об-

щую работу. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

СКОТОВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СКОТОВОДСТВЕ  

 

1.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

крупного рогатого скота с учётом их биологических и хозяйственных 

особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота с учётом их 

биологических и хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 1. Изучите биологические и хозяйственные особенности крупного 

рогатого скота по следующим вопросам: 
 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота. 

2. Биологические и хозяйственные особенности сородичей крупного рогатого 

скота. 

3. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

4. Факторы, влияющие на формирование типов конституции. 

5. Основные интерьерные особенности крупного рогатого скота 

6. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота. 

7. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. 

8. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе 

с яловостью коров. 

9. Биотехнологические методы повышения воспроизводства. 

10.  Трансплантация эмбрионов. 

11.  Искусственное получение однояйцевых близнецов. 

12. Регулирование пола. 

13.  Клонирование. 

14.  Общие закономерности развития крупного рогатого скота. 

15.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

16.  Факторы, влияющие на рост и развитие крупного рогатого скота. 

17.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

18.  Закономерности формирования мясной продуктивности. 

19.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

20.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

21.  Развитие молочной железы (вымени). 

22.  Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление. 

23.  Лактация и лактационная кривая. 

24.  Состав молока и молозива. 
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25.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

26.  Особенности пищеварения крупного рогатого скота в ротовой полости, рубце, 

сычуге, кишечнике. 

27.  Особенности желудочного пищеварения у молодняка жвачных. 

28.  Типы высшей нервной деятельности крупного рогатого скота. 

29.  Социальное ранжирование. 

30.  Поведение животных при удовлетворении ежедневных потребностей. 

31.  Половое поведение. 

32.  Материнский инстинкт. 

33.  Этологическая оценка способов содержания. 

34.  Этология телят. 
 

Задание 2. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения молочной, мясной продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств крупного рогатого скота. 
 

1.2. Прогрессивные технологи производства продуктов скотоводства  
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

скотоводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 3. Изучите прогрессивные технологи производства продуктов 

скотоводства по следующим вопросам: 
 

1. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

2. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада. 

3. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

4. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

5. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

6. Направленное выращивание телят. 

7. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

8. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

9. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

10. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные 

площадки (фидлоты). 

11. Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

12. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

13. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

14. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 
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15. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 
 

Задание 4. На основе знаний прогрессивных технологий производства молока, 

выберете одно из передовых предприятий Рязанской области по производству 

молока, кратко опишите технологию производства молока, её прогрессивные 

методы, недостатки и пути её совершенствования. 
 

1.3. Методология и организация научных исследований в скотоводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области скотоводства, эффективно 

применять методы исследований, организовывать исследовательскую работу, 

применять современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 5. Определите актуальные вопросы технологии скотоводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 6. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме и 

составьте схему исследований. 

Задание 7. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 8. Используя методические указания и задания для практических занятий 

и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 9. Используя методические указания и задания для практических занятий 

и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 10. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов с 

крупным рогатым скотом (тема 5, с. 16). 

Задание 11. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 
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исследований (тема 10, с. 32). 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

СВИНОВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СВИНОВОДСТВЕ  

 

2.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

свиней с учётом их биологических и хозяйственных особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств свиней с учётом их биологических и 

хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 12. Изучите биологические и хозяйственные особенности свиней по 

следующим вопросам: 
 

1. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, развитие 

20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности сердца,  

пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

2. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

3. Физиология размножения свиней. 

4. Лактация и молочная железа свиньи: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 

5. Кормление свиней: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

6. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

7. Типы высшей нервной деятельности свиней. 

8. Социальное ранжирование свиней. 

9. Поведение при потреблении корма и вкусовые предпочтения свиней. 

10. Способность к дрессировке свиней. 

11.  Половое поведение свиней. 

12. Материнский инстинкт свиней. 

13. Этологическая оценка способов содержания свиней. 

14. Поведенческая терморегуляция свиней. 

15. Этология поросят. 

16. Характеристика современных технологий в свиноводстве . 

17. Организация технологического процесса  в свиноводстве. 

18. Расчёты производственных программ для крупных свиноводческих ферм и 

комплексов. 
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19. Поточная технология на племенных предприятиях . 

20. Кормопроизводство в свиноводстве.  

21. Эффективное использование кормов в свиноводстве . 

22. Рациональное кормление свиней. 

23. Основы механизации кормления свиней. 

24. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

25. Оборудование для содержания свиней. 

26. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях для свиней . 

27. Отбор и выращивание ремонтного молодняка свиней. 

28. Принципы и размеры выбраковки маточного стада свиней. 

29. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

30. Современные способы и системы удаления навоза на свиноводческих 

предприятиях. 

31. Обработка навоза на свиноводческих предприятиях. 

32. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию на свиноводческих предприятиях. 

33. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

34. Производство комбикормов и эффективное их использование на свиноводческих 

предприятиях. 

35. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

36. Факторы, формирующие качество свинины. 
 

Задание 13. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения мясной, беконной, комбинированной продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств свиней. 
 

2.2. Прогрессивные технологи производства продуктов свиноводства 
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

свиноводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 14. Изучите прогрессивные технологи производства продуктов 

свиноводства по следующим вопросам: 
 

1. Характеристика современных технологий . 

2. Организация технологического процесса. 

 3. Расчеты производственных программ для крупных ферм и комплексов . 

4. Поточная технология на племенных предприятиях . 

5. Кормопроизводство.  

6. Эффективное использование кормов. 

7. Рациональное кормление свиней. 

8. Основы механизации кормления свиней. 

9. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений . 

10. Оборудование для содержания свиней. 

11. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях . 

12. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 
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13. Принципы и размеры выбраковки маточного стада. 

14. Принципы и размеры выбраковки маточного стада. 

 15. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

16. Современные способы и системы удаления навоза. 

17. Обработка навоза. 

18. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию. 

19. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

20. Производство комбикормов и эффективное их использование. 

21.  Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

22. Факторы, формирующие качество свинины. 
 

Задание 15. На основе знаний прогрессивных технологий производства в 

свиноводстве, выберете одно из передовых свиноводческих предприятий Рязанской 

области, кратко опишите технологию производства, её прогрессивные методы, 

недостатки и пути её совершенствования. 
 

2.3. Методология и организация научных исследований в свиноводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области свиноводства, эффективно 

применять методы исследований, организовывать исследовательскую работу, 

применять современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 16. Определите актуальные вопросы технологии свиноводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 17. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме 

и составьте схему исследований. 

Задание 18. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 19. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 20. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 21. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 
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36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов в 

свиноводстве (тема 6, с. 20). 

Задание 22. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 

исследований (тема 10, с. 32). 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ОВЦЕВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОВЦЕВОДСТВЕ  

 

3.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств овец 

с учётом их биологических и хозяйственных особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств овец с учётом их биологических и 

хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 23. Изучите биологические и хозяйственные особенности овец по 

следующим вопросам: 
 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности овец. 

2. Конституциональные и интерьерные особенности овец в зависимости от 

направления продуктивности, возраста, пола. 

3. Основные интерьерные особенности овец. 

4. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства овец. 

5. Факторы, влияющие на оплодотворяемость овец. 

6. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе 

с яловостью овец. 

7. Биотехнологические методы повышения воспроизводства овец. 

8. Клонирование овец. 

9.  Общие закономерности развития овец. 

10.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных ягнят. 

11.  Факторы, влияющие на рост и развитие овец. 

12.  Закономерности формирования мясной продуктивности у овец. 

13.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. 

14.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого овец. 

15.  Развитие молочной железы (вымени) овец. 

16.  Секреция молока у овец.  

17.  Состав молока и молозива у овец. 
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18.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. 

19.  Особенности пищеварения овец. 

20.  Социальное поведение овец. 

21.  Поведение овец при удовлетворении ежедневных потребностей. 

22.  Половое поведение овец. 

23.  Материнский инстинкт у овец. 

24.  Этологическая оценка способов содержания овец. 
 

Задание 24. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения молочной, мясной, шерстной,  продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств овец. 
 

3.2. Прогрессивные технологи производства продуктов скотоводства 
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

овцеводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 25. Изучите вопросы производства продукции овцеводства по 

следующим вопросам: 

1. Конституция и экстерьер овец. 

2. Образование, рост шерсти и её строение. 

3. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

4. Физико-механические свойства шерсти. 

5. Учёт шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

6. Мясная продуктивность овец и её учет. 

7. Меховая и шубная продукция овец. 

8. Смушковая продукция овец. 

9. Классификация пород овец.  

10. Ставропольская порода овец и зона её распространения. Забайкальская порода 

овец. 

11. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

12. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

13. Романовская порода овец и зона её распространения. 

14. Мясо-шерстные молочные овцы. 

15. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

16. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

17. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

18. Бонитировка овец. 

19. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

20. Плодовитость овец и способы её повышения. 

21. Сперматогенез и овогенез у овец. 

22. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

23. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

24. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

25. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 
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26. Кормление баранов-производителей. 

27. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

28. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание 

ягнят до отбивки. 

29. Характеристика кормов для овец. 

30. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

31. Стрижка овец и учёт в период её проведения. 

 

Задание 26. На основе знаний прогрессивных технологий овцеводства, выберете 

одно из передовых овцеводческих предприятий Рязанской области, кратко опишите 

технологию овцеводства, её прогрессивные методы, недостатки и пути её 

совершенствования. 
 

3.3. Методология и организация научных исследований в скотоводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области овцеводства, эффективно применять 

методы исследований, организовывать исследовательскую работу, применять 

современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 27. Определите актуальные вопросы технологии овцеводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 28. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме 

и составьте схему исследований. 

Задание 29. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 30. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 31. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 32. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов на овцах 

(тема 6, с. 20). 
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Задание 33. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 

исследований (тема 10, с. 32). 

 

Вопросы для текущего контроля 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. 

2. Биологические и хозяйственные особенности сородичей крупного рогатого скота. 

3. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

4. Факторы, влияющие на формирование типов конституции крупного рогатого 

скота. 

5. Основные интерьерные особенности крупного рогатого скота 

6. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота. 

7. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. 

8. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе с 

яловостью коров. 

9. Биотехнологические методы повышения воспроизводства. 

10. Трансплантация эмбрионов. 

11. Искусственное получение однояйцевых близнецов. 

12.  Регулирование пола. 

13.  Клонирование. 

14.  Общие закономерности развития крупного рогатого скота. 

15.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

16.  Факторы, влияющие на рост и развитие крупного рогатого скота. 

17.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

18.  Закономерности формирования мясной продуктивности. 

19.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

20.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

21.  Развитие молочной железы (вымени). 

22.  Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление. 

23.  Лактация и лактационная кривая. 

24.  Состав молока и молозива. 

25.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

26.  Особенности пищеварения крупного рогатого скота в ротовой полости, рубце, 

сычуге, кишечнике. 

27.  Особенности желудочного пищеварения у молодняка жвачных. 

28.  Типы высшей нервной деятельности крупного рогатого скота. 

29.  Социальное ранжирование крупного рогатого скота. 

30.  Поведение крупного рогатого скота при удовлетворении ежедневных 

потребностей. 

31.  Половое поведение крупного рогатого скота. 



 13 

32.  Материнский инстинкт коров. 

33.  Этологическая оценка способов содержания крупного рогатого скота. 

34.  Этология телят. 

35. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

36. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада . 

37. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

38. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

39. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

40. Направленное выращивание телят. 

41. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

42. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

43. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

44. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные 

площадки (фидлоты). 

45.  Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

46. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

47. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

48. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

49. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

50. Экономические значения отрасли скотоводства в развитии сельского хозяйства. 

Производство молока, говядины, шкур для кожевенной промышленности и 

повышение плодородия почв при использовании навоза. 

51. Происхождение и классификация домашнего скота. Краниологические типы. 

Виды крупного рогатого скота. Молочный тип коровы. 

52. Основные, наиболее распространенные породы скота России (чёрно-пёстрая, 

красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, айрширская, 

бестужевская и др.). 

53. Породы двойного направления продуктивности: симментальская, швицкая, 

красно-пестрая и др. 

54. Мясные породы скота: герефордская, лимузинская шароле и др. 

55. Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота. 

56. Выбор молочной коровы по экстерьеру. Экономические показатели высокой и 

низкой молочной продуктивности коров по оплате корма, структуре рациона, 

затратам труда, окупаемости помещений и оборудования. 

57. Отбор коров по продуктивности. Бонитировка скота. Учет продуктивности по 

показателям качества молока и его технологическим свойствам. 
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58. Выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для 

улучшения молочного стада. 

59. Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование и 

изменчивость признаков. Разведение по линиям. 

60. Родственное разведение. Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в стаде. 

Формы и методы подбора. 

61. Зерновые корма. Заменители цельного молока. 

62. Способы мечения скота.  

63. Оценка быков-производителей по качеству потомства. Способы оценки. 

64. Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достижения 

генетического прогресса при разведении молочного скота. 

65. Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных ферм. 

66. Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зелёный 

конвейер. 

67. Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного скота. 

68. Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в рационах 

коров и молодняка. Грубый корм – основа рациона молочных коров в стойловый 

период. 

69. Скрещивание молочных и мясных пород скота. 

70. Кастрация и обезроживание. 

71. Упитанность. Убойный выход и качество мяса. Экономическая эффективность 

производства говядины в молочном и мясном скотоводстве по затратам кормов и 

выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расчёте на одну голову. 

72. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, её роль и значение в 

России. Экономические условия для развития мясного скотоводства. 

73. Затраты кормов на получение говядины в молочном и мясном скотоводстве с 

учётом получения от коровы молока. 

74. Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от 

молочного. 

75. Зимнее содержание мясного скота. 

76. Летнее содержание мясного скота. 

77. Кормление и содержание молодняка в мясном скотоводстве.  

78. Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов. 

79. Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности. 

80. Постройки и оборудование для мясного скота. 

81. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, 

развитие 20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности 

сердца,  пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

82. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

83. Физиология размножения свиней. 

84. Лактация и молочная железа свиньи: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 
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85. Кормление свиней: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

86. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

87. Типы высшей нервной деятельности свиней. 

88.  Социальное ранжирование свиней. 

89.  Поведение при потреблении корма и вкусовые предпочтения свиней. 

90.  Способность к дрессировке свиней. 

91.  Половое поведение свиней. 

92.  Материнский инстинкт свиней. 

93.  Этологическая оценка способов содержания свиней. 

94.  Поведенческая терморегуляция свиней. 

95.  Этология поросят. 

96. Характеристика современных технологий в свиноводстве. 

97. Организация технологического процесса  в свиноводстве. 

98.  Расчёты производственных программ для крупных свиноводческих ферм и 

комплексов. 

99. Поточная технология на племенных предприятиях . 

100. Кормопроизводство в свиноводстве.  

101. Эффективное использование кормов в свиноводстве. 

102. Рациональное кормление свиней. 

103. Основы механизации кормления свиней. 

104. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

105. Оборудование для содержания свиней. 

106. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях для 

свиней. 

107. Отбор и выращивание ремонтного молодняка свиней. 

108. Принципы и размеры выбраковки маточного стада свиней. 

109. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

110.  Современные способы и системы удаления навоза на свиноводческих 

предприятиях. 

111. Обработка навоза на свиноводческих предприятиях. 

112. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию на свиноводческих предприятиях. 

113. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

114. Производство комбикормов и эффективное их использование на 

свиноводческих предприятиях. 

115. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

116. Факторы, формирующие качество свинины. 

117. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

118. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

119. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

120. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  
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121. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах 

крупного рогатого скота.  

122. Дневник проведения эксперимента.  

123. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

124. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

125. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

126. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в 

области воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных. 

127. Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.  

128. Продуктивные и биологические особенности свиней пород: крупная белая, 

ландрас, дюрок. 

129. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия. 

130. Основные методы разведения и системы спаривания свиней. 

131. Стресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стресс-

устойчивости свиней. 

132. Конституция и здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым 

явлениям. 

133. Физиологические возможности повышения интенсивности использования 

свиноматок. 

134. Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах. 

135. Питательные вещества рационов в кормлении свиней. 

136. Способы повышения питательной ценности комбикормов. Использование 

премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД). 

137. Типы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней. 

Различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйствах. 

138. Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней. 

139. Значение водорастворимых витаминов группы В и С в кормлении свиней. 

140. Биологические особенности овец. 

141. Конституция и экстерьер овец. 

142. Образование, рост шерсти и ее строение. 

143. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

144. Физико-механические свойства шерсти. 

145. Учёт шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

146. Мясная продуктивность овец и её учет. 

147. Меховая и шубная продукция овец. 

148. Смушковая продукция овец. 

149. Классификация пород овец.  

150. Ставропольская порода овец и зона её распространения. Забайкальская порода 

овец. 

151. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

152. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

153. Романовская порода овец и зона ее распространения. 

154. Мясо-шерстные молочные овцы. 
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155. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

156. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

157. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

158. Бонитировка овец. 

159. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

160. Плодовитость овец и способы ее повышения. 

161. Сперматогенез и овогенез у овец. 

162. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

163. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

164. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

165. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 

166. Кормление баранов-производителей. 

167. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

168. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание 

ягнят до отбивки. 

169. Характеристика кормов для овец. 

170. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

171. Стрижка овец и учёт в период её проведения. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. 

2. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. Факторы, влияющие 

на формирование типов конституции. Основные интерьерные особенности крупного 

рогатого скота 

3. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота.  

4. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. Причины нарушения 

воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе с яловостью коров. 

5. Биотехнологические методы повышения воспроизводства.  

6. Общие закономерности развития крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на 

рост и развитие крупного рогатого скота. 

7. Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

8.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

9. Закономерности формирования мясной продуктивности. 

10. Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

11. Развитие молочной железы (вымени). 

12. Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление.   

13. Лактация и лактационная кривая. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность. 

14. Состав молока и молозива. 

15. Особенности пищеварения крупного рогатого скота. Особенности желудочного 

пищеварения у молодняка жвачных. 

16. Этология крупного рогатого скота. 
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17. Концентрация и специализация в скотоводстве. Поточно-цеховая технология 

производства молока и воспроизводства стада. 

18. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

19. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

20. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

21. Направленное выращивание телят. 

22. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

23. Технология выращивания, доращивания и откорма молодняка крупного рогатого 

скота.  

24. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

25. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

26. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

27. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

28. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, 

развитие 20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности 

сердца,  пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

29. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

30. Физиология размножения свиней. 

31. Лактация и молочная железа свиней: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 

32. Кормление: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

33. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

34. Этология свиней. 

35. Характеристика современных технологий в свиноводстве. 

36. Организация технологического процесса . 

37.  Расчёты производственных программ для крупных ферм и комплексов. 

38. Поточная технология на племенных предприятиях . 

39. Рациональное кормление свиней. 

40. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

41. Оборудование для содержания свиней. 

42. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях . 

43. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 
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44. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

45.  Современные способы и системы удаления навоза. Обработка навоза. 

Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию. 

46. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

47. Факторы, формирующие качество свинины. 

48. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

49. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

50. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

51. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  

52. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах крупного 

рогатого скота.  

53. Дневник проведения эксперимента.  

54. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

55. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

56. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

57. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в 

области воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных. 

 

Вопросы к экзамену (кандидатский экзамен) 

1. Экономические значения отрасли скотоводства в развитии сельского хозяйства. 

Производство молока, мяса-говядины, шкур для кожевенной промышленности и 

повышение плодородия почв при использовании навоза. 

2. Происхождение и классификация домашнего скота. Краниологические типы. 

Виды крупного рогатого скота. Молочный тип коровы. 

3. Основные, наиболее распространенные породы скота России (чёрно-пёстрая, 

красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, айрширская, 

бестужевская и др.). 

4. Породы двойного направления продуктивности: симментальская, швицкая, 

красно-пестрая и др. 

5. Мясные породы скота: герефордская, лимузинская шароле и др. 

6. Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота. 

7. Выбор молочной коровы по экстерьеру. Экономические показатели высокой и 

низкой молочной продуктивности коров по оплате корма, структуре рациона, 

затратам труда, окупаемости помещений и оборудования. 

8. Отбор коров по продуктивности. Бонитировка скота. Учет продуктивности по 

показателям качества молока и его технологическим свойствам. 

9. Выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для улучшения 

молочного стада. 

10. Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование и 

изменчивость признаков. Разведение по линиям. 
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11. Родственное разведение. Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в стаде. 

Формы и методы подбора. 

12. Выращивание телят до 3 мес. и 6 мес. Выращивание телят на  минимальном 

количестве молока. 

13. Зерновые корма. Заменители цельного молока. 

14. Выращивание молочных телок и нетелей. Выращивание  ремонтного молодняка. 

Возраст оплодотворения телок. 

15. Искусственное осеменение стада. Отелы коров. 

16. Способы мечения скота. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

Способы оценки. 

17. Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достижения 

генетического прогресса при разведении молочного скота. 

18. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и 

качество молока. Сезонность отелов. Лактационная кривая. 

19. Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы 

доильных установок, их основные характеристики. 

20. Состав и питательные вещества молока. Молоко – один из наиболее 

полноценных продуктов питания. Молоко – как сырье для молочной 

промышленности. 

21. Системы содержания молочного скота: коров, нетелей, телок, бычков. Способы 

кормления, поения, навозоудаления, привязи. 

22. Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных ферм. 

23. Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зеленый конвеер. 

24. Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного скота. 

25. Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в рационах 

коров и молодняка. Грубый корм – основа рациона молочных коров в стойловый 

период. 

26. Использование молочного скота для производства говядины. 

27. Откорм выбракованных коров, доращивание и откорм сверхре  монтного 

молодняка, бычков. 

28. Скрещивание молочных и мясных пород скота. 

29. Кастрация и обезроживание. 

30. Упитанность. Убойный выход и качество мяса. Экономическая эффективность 

производства мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве по затратам кормов 

и выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расчете на одну голову. 

31. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в 

России. Экономические условия для развития мясного скотоводства. 

32. Затраты кормов на получение мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве 

с учетом получения от коровы молока. 

33. Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от 

молочного. 

34. Зимнее содержание мясного скота. 

35. Летнее содержание мясного скота. 

36. Кормление и содержание молодняка.  

37. Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов. 
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38. Воспроизводство и случка скота. Стельность, отёл. Отъём, удаление рогов, 

кастрация и мечение телят. 

39. Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности. 

40. Постройки и оборудование для мясного скота. 

41. Закономерности роста и развития свиней. Видовые особенности, половой 

диморфизм, породные различия. 

42. Биологические особенности и хозяйственные признаки свиней. 

43. Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.  

44. Продуктивные и биологические особенности свиней пород: крупная белая, 

ландрас, дюрок. 

45. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия. 

46. Основные методы разведения и системы спаривания свиней. 

47. Стресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стресс-

устойчивости свиней. 

48. Конституция и здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым 

явлениям. 

49. Физиологические возможности повышения интенсивности использования 

свиноматок. 

50. Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах. 

51. Оптимальные значения параметров микроклимата для хряков-производителей. 

Промышленное свиноводство. Экология ферм и комплексов. 

52. Влияние температуры на рост, развитие и продуктивность свиней. Способы 

поддержания благоприятной температуры внутри помещения, использование 

отопителей. 

53. Гигиена содержания супоросных свиноматок, лактирующих маток и поросят-

сосунов. 

54. Гигиена проведения раннего отъема, способы снижения неблагоприятного 

влияния отъема на поросят. 

55. Использование хряков и свиноматок. Интенсивное выращивание.  

56. Питательные вещества рационов в кормлении свиней. 

57. Способы повышения питательной ценности комбикормов. Использование 

премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД). 

58. Типы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней. 

Различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйствах. 

59. Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней. 

60. Особенности строения желудочно-кишечного тракта свиней и связанные с этим 

особенности пищеварения. 

61. Значение водорастворимых витаминов группы В и С в кормлении свиней. 

62. Потребность супоросных свиноматок в основных питательных веществах и 

корма, используемые в этот период. 

63. Биологические особенности овец. 

64. Конституция и экстерьер овец 

65. Образование, рост шерсти и ее строение. 
66. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

67. Физико-механические свойства шерсти. 
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68. Учет шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

69. Мясная продуктивность овец и ее учет. 

70. Меховая и шубная продукция овец. 

71. Смушковая продукция овец. 

72. Классификация пород овец.  

73. Ставропольская порода овец и зона ее распространения. Забайкальская порода овец. 

74. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

75. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

76. Романовская порода овец и зона ее распространения. 

77. Мясо-шерстные молочные овцы. 

78. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

79. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

80. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

81. Бонитировка овец. 

82. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

83. Плодовитость овец и способы ее повышения. 

84. Сперматогенез и овогенез у овец. 

85. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

86. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

87. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

88. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 

89. Кормление баранов-производителей. 

90. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

91. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание ягнят 

до отбивки. 

92. Характеристика кормов для овец. 

93. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

94. Стрижка овец и учет в период ее проведения. 

95. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

96. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

97. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

98. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  

99. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах крупного 

рогатого скота.  

100. Дневник проведения эксперимента.  

101. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

102. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

103. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

104. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в области 

воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных животных. 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» 

уровень профессионального образования подготовка кадров высшей квалификации, 

направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» 

1. Теоретические и практические аспекты технологий скотоводства   

 

1.1. Лекция 1 – Биологические особенности крупного рогатого скота  

1. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

2. Биологические основы воспроизводства крупного рогатого скота. 

3. Видовые особенности роста и развития крупного рогатого скота. 

4. Биологические основы молочной продуктивности крупного рогатого скота. 

5. Биологические основы этологии крупного рогатого скота. 

 

1.2. Прогрессивные технологии производства продуктов скотоводства  

Лекция 2 – Прогрессивная технология производства молока  

1. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

2. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада. 

3. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

 

Лекция 3 – Прогрессивная технология выращивания ремонтного молодняка 

крупного рогатого скота  

1. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

2. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

3. Направленное выращивание телят. 

4. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

 

Лекция 4 – Технология производства говядины в молочном скотоводстве  

1. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

2. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

3. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные площадки 

(фидлоты). 

4. Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

 

1.3. Зоотехнологические требования и технологическое оборудование для  

содержания  крупного рогатого скота  

Лекция 5 – Зоотехнологические требования и технологическое оборудование 

для  содержания  крупного рогатого скота  



1. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

2. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

3. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и групповые 

поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и освещение, 

газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

4. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

 

2. Теоретические и практические аспекты технологий свиноводства   

Лекция 6 – Биологические особенности свиней  

1. Конституциональные и интерьерные особенности свиней в зависимости от 

направления продуктивности, возраста, пола. 

2. Биологические основы воспроизводства свиней. Продолжительность 

эмбриогенеза. Многоплодие свиноматок.  Крупноплодность. Молочность 

свиноматок. Количество поросят при отъёме. Масса гнезда при отъёме. 

3. Видовые и породные особенности роста и развития свиней. 

4. Биологические особенности пищеварения свиней. 

5. Основы этологии свиней. 

 

Лекция 7 – Прогрессивные технологии свиноводства  

1. Технология содержания хряков-производителей. 

2. Технология содержания холостых, условно-супоросных и супоросных 

свиноматок. 

3. Технология содержания подсосных свиноматок с поросятами. 

4. Технология содержания поросят на доращивании. 

5. Технология откорма. 

6. Технология выращивания ремонтных хрячков. 

7. Технология выращивания ремонтных свинок. 

8. Поточная технология производства свинины. 

 

Лекция 8 –Требования при технологическом проектировании свиноводческих 

предприятий  

1. Требования при технологическом проектировании свиноводческих предприятий. 

2. Требования к планировке и технологическому оборудованию помещений. 

3. Системы создания микроклимата. 

4. Системы удаления навоза. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

СКОТОВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СКОТОВОДСТВЕ  

 

1.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

крупного рогатого скота с учётом их биологических и хозяйственных 

особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота с учётом их 

биологических и хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 1. Изучите биологические и хозяйственные особенности крупного 

рогатого скота по следующим вопросам: 
 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота. 

2. Биологические и хозяйственные особенности сородичей крупного рогатого 

скота. 

3. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

4. Факторы, влияющие на формирование типов конституции. 

5. Основные интерьерные особенности крупного рогатого скота 

6. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота. 

7. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. 

8. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе 

с яловостью коров. 

9. Биотехнологические методы повышения воспроизводства. 

10.  Трансплантация эмбрионов. 

11.  Искусственное получение однояйцевых близнецов. 

12. Регулирование пола. 

13.  Клонирование. 

14.  Общие закономерности развития крупного рогатого скота. 

15.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

16.  Факторы, влияющие на рост и развитие крупного рогатого скота. 

17.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

18.  Закономерности формирования мясной продуктивности. 

19.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

20.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

21.  Развитие молочной железы (вымени). 

22.  Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление. 

23.  Лактация и лактационная кривая. 

24.  Состав молока и молозива. 
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25.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

26.  Особенности пищеварения крупного рогатого скота в ротовой полости, рубце, 

сычуге, кишечнике. 

27.  Особенности желудочного пищеварения у молодняка жвачных. 

28.  Типы высшей нервной деятельности крупного рогатого скота. 

29.  Социальное ранжирование. 

30.  Поведение животных при удовлетворении ежедневных потребностей. 

31.  Половое поведение. 

32.  Материнский инстинкт. 

33.  Этологическая оценка способов содержания. 

34.  Этология телят. 
 

Задание 2. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения молочной, мясной продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств крупного рогатого скота. 
 

1.2. Прогрессивные технологи производства продуктов скотоводства  
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

скотоводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 3. Изучите прогрессивные технологи производства продуктов 

скотоводства по следующим вопросам: 
 

1. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

2. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада. 

3. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

4. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

5. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

6. Направленное выращивание телят. 

7. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

8. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

9. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

10. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные 

площадки (фидлоты). 

11. Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

12. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

13. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

14. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 
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15. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 
 

Задание 4. На основе знаний прогрессивных технологий производства молока, 

выберете одно из передовых предприятий Рязанской области по производству 

молока, кратко опишите технологию производства молока, её прогрессивные 

методы, недостатки и пути её совершенствования. 
 

1.3. Методология и организация научных исследований в скотоводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области скотоводства, эффективно 

применять методы исследований, организовывать исследовательскую работу, 

применять современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 5. Определите актуальные вопросы технологии скотоводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 6. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме и 

составьте схему исследований. 

Задание 7. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 8. Используя методические указания и задания для практических занятий 

и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 9. Используя методические указания и задания для практических занятий 

и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 10. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов с 

крупным рогатым скотом (тема 5, с. 16). 

Задание 11. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 
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исследований (тема 10, с. 32). 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

СВИНОВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СВИНОВОДСТВЕ  

 

2.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

свиней с учётом их биологических и хозяйственных особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств свиней с учётом их биологических и 

хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 12. Изучите биологические и хозяйственные особенности свиней по 

следующим вопросам: 
 

1. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, развитие 

20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности сердца,  

пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

2. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

3. Физиология размножения свиней. 

4. Лактация и молочная железа свиньи: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 

5. Кормление свиней: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

6. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

7. Типы высшей нервной деятельности свиней. 

8. Социальное ранжирование свиней. 

9. Поведение при потреблении корма и вкусовые предпочтения свиней. 

10. Способность к дрессировке свиней. 

11.  Половое поведение свиней. 

12. Материнский инстинкт свиней. 

13. Этологическая оценка способов содержания свиней. 

14. Поведенческая терморегуляция свиней. 

15. Этология поросят. 

16. Характеристика современных технологий в свиноводстве . 

17. Организация технологического процесса в свиноводстве. 

18. Расчёты производственных программ для крупных свиноводческих ферм и 

комплексов. 
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19. Поточная технология на племенных предприятиях . 

20. Кормопроизводство в свиноводстве.  

21. Эффективное использование кормов в свиноводстве. 

22. Рациональное кормление свиней. 

23. Основы механизации кормления свиней. 

24. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

25. Оборудование для содержания свиней. 

26. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях для свиней. 

27. Отбор и выращивание ремонтного молодняка свиней. 

28. Принципы и размеры выбраковки маточного стада свиней. 

29. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

30. Современные способы и системы удаления навоза на свиноводческих 

предприятиях. 

31. Обработка навоза на свиноводческих предприятиях. 

32. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию на свиноводческих предприятиях. 

33. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

34. Производство комбикормов и эффективное их использование на свиноводческих 

предприятиях. 

35. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

36. Факторы, формирующие качество свинины. 
 

Задание 13. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения мясной, беконной, комбинированной продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств свиней. 
 

2.2. Прогрессивные технологи производства продуктов свиноводства 
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

свиноводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 14. Изучите прогрессивные технологи производства продуктов 

свиноводства по следующим вопросам: 
 

1. Характеристика современных технологий. 

2. Организация технологического процесса. 

 3. Расчеты производственных программ для крупных ферм и комплексов . 

4. Поточная технология на племенных предприятиях . 

5. Кормопроизводство.  

6. Эффективное использование кормов. 

7. Рациональное кормление свиней. 

8. Основы механизации кормления свиней. 

9. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений . 

10. Оборудование для содержания свиней. 

11. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях . 

12. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 
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13. Принципы и размеры выбраковки маточного стада. 

14. Принципы и размеры выбраковки маточного стада. 

 15. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

16. Современные способы и системы удаления навоза. 

17. Обработка навоза. 

18. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию. 

19. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

20. Производство комбикормов и эффективное их использование. 

21.  Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

22. Факторы, формирующие качество свинины. 
 

Задание 15. На основе знаний прогрессивных технологий производства в 

свиноводстве, выберете одно из передовых свиноводческих предприятий Рязанской 

области, кратко опишите технологию производства, её прогрессивные методы, 

недостатки и пути её совершенствования. 
 

2.3. Методология и организация научных исследований в свиноводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области свиноводства, эффективно 

применять методы исследований, организовывать исследовательскую работу, 

применять современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 16. Определите актуальные вопросы технологии свиноводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 17. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме 

и составьте схему исследований. 

Задание 18. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 19. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 20. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 21. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 
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36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов в 

свиноводстве (тема 6, с. 20). 

Задание 22. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 

исследований (тема 10, с. 32). 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ОВЦЕВОДСТВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОВЦЕВОДСТВЕ  

 

3.1. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств овец 

с учётом их биологических и хозяйственных особенностей 

 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии,  

овладеть навыками  разработки научно-обоснованных методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств овец с учётом их биологических и 

хозяйственных особенностей (ОПК-1, ПК-2). 

 

Задание 23. Изучите биологические и хозяйственные особенности овец по 

следующим вопросам: 
 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности овец. 

2. Конституциональные и интерьерные особенности овец в зависимости от 

направления продуктивности, возраста, пола. 

3. Основные интерьерные особенности овец. 

4. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства овец. 

5. Факторы, влияющие на оплодотворяемость овец. 

6. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе 

с яловостью овец. 

7. Биотехнологические методы повышения воспроизводства овец. 

8. Клонирование овец. 

9.  Общие закономерности развития овец. 

10.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных ягнят. 

11.  Факторы, влияющие на рост и развитие овец. 

12.  Закономерности формирования мясной продуктивности у овец. 

13.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. 

14.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого овец. 

15.  Развитие молочной железы (вымени) овец. 

16.  Секреция молока у овец.  

17.  Состав молока и молозива у овец. 
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18.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. 

19.  Особенности пищеварения овец. 

20.  Социальное поведение овец. 

21.  Поведение овец при удовлетворении ежедневных потребностей. 

22.  Половое поведение овец. 

23.  Материнский инстинкт у овец. 

24.  Этологическая оценка способов содержания овец. 
 

Задание 24. На основе изученных литературных источников перечислите методы 

повышения молочной, мясной, шерстной,  продуктивности, роста и развития,  

воспроизводительных качеств овец. 
 

3.2. Прогрессивные технологи производства продуктов скотоводства 
 

Цель изучения темы: основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть навыками  совершенствования технологий производства продукции 

овцеводства (ОПК-1, ПК-4). 
 

Задание 25. Изучите вопросы производства продукции овцеводства по 

следующим вопросам: 

1. Конституция и экстерьер овец. 

2. Образование, рост шерсти и её строение. 

3. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

4. Физико-механические свойства шерсти. 

5. Учёт шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

6. Мясная продуктивность овец и её учет. 

7. Меховая и шубная продукция овец. 

8. Смушковая продукция овец. 

9. Классификация пород овец.  

10. Ставропольская порода овец и зона её распространения. Забайкальская порода 

овец. 

11. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

12. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

13. Романовская порода овец и зона её распространения. 

14. Мясо-шерстные молочные овцы. 

15. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

16. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

17. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

18. Бонитировка овец. 

19. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

20. Плодовитость овец и способы её повышения. 

21. Сперматогенез и овогенез у овец. 

22. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

23. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

24. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

25. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 
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26. Кормление баранов-производителей. 

27. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

28. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание 

ягнят до отбивки. 

29. Характеристика кормов для овец. 

30. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

31. Стрижка овец и учёт в период её проведения. 

 

Задание 26. На основе знаний прогрессивных технологий овцеводства, выберете 

одно из передовых овцеводческих предприятий Рязанской области, кратко опишите 

технологию овцеводства, её прогрессивные методы, недостатки и пути её 

совершенствования. 
 

3.3. Методология и организация научных исследований в скотоводстве 

 

Цель изучения темы:  основываясь на  системе знаний в области зоотехнии, 

овладеть методологией исследований в области овцеводства, эффективно применять 

методы исследований, организовывать исследовательскую работу, применять 

современные методы исследований (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3). 
 

Задание 27. Определите актуальные вопросы технологии овцеводства (2-3) по 

изученным вами литературным источникам, обоснуйте актуальность одной из них, 

выделите цели и задачи исследований по данной проблематике.  

Задание 28. Определите основные вопросы для исследования по выбранной теме 

и составьте схему исследований. 

Задание 29. Перечислите основные методы исследований, которые можно 

применить к выбранным вами вопросам исследований.  

Задание 30. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» выберите метод исследований, соответствующий вашей тематике, целям 

и задачам исследований и  составьте рабочий план проведения научного 

эксперимента (тема 2, с. 9). 

Задание 31. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» проведите оценку точности подбора животных и изучите этапы 

биометрической обработки экспериментальных данных (тема 4, с. 15). 

Задание 32. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» изучите особенности организации и проведения экспериментов на овцах 

(тема 6, с. 20). 
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Задание 33. Используя методические указания и задания для практических 

занятий и самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. Организация и проведение научного эксперимента в 

зоотехнии» рассчитайте экономическую эффективность результатов научных 

исследований (тема 10, с. 32). 

 

Вопросы для текущего контроля 

1. Видовые биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. 

2. Биологические и хозяйственные особенности сородичей крупного рогатого скота. 

3. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

4. Факторы, влияющие на формирование типов конституции крупного рогатого 

скота. 

5. Основные интерьерные особенности крупного рогатого скота 

6. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота. 

7. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. 

8. Причины нарушения воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе с 

яловостью коров. 

9. Биотехнологические методы повышения воспроизводства. 

10. Трансплантация эмбрионов. 

11. Искусственное получение однояйцевых близнецов. 

12.  Регулирование пола. 

13.  Клонирование. 

14.  Общие закономерности развития крупного рогатого скота. 

15.   Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

16.  Факторы, влияющие на рост и развитие крупного рогатого скота. 

17.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

18.  Закономерности формирования мясной продуктивности. 

19.  Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

20.  Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

21.  Развитие молочной железы (вымени). 

22.  Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление. 

23.  Лактация и лактационная кривая. 

24.  Состав молока и молозива. 

25.  Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

26.  Особенности пищеварения крупного рогатого скота в ротовой полости, рубце, 

сычуге, кишечнике. 

27.  Особенности желудочного пищеварения у молодняка жвачных. 

28.  Типы высшей нервной деятельности крупного рогатого скота. 

29.  Социальное ранжирование крупного рогатого скота. 

30.  Поведение крупного рогатого скота при удовлетворении ежедневных 

потребностей. 

31.  Половое поведение крупного рогатого скота. 
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32.  Материнский инстинкт коров. 

33.  Этологическая оценка способов содержания крупного рогатого скота. 

34.  Этология телят. 

35. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

36. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада . 

37. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

38. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

39. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

40. Направленное выращивание телят. 

41. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

42. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

43. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

44. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные 

площадки (фидлоты). 

45.  Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

46. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

47. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

48. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

49. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

50. Экономические значения отрасли скотоводства в развитии сельского хозяйства. 

Производство молока, говядины, шкур для кожевенной промышленности и 

повышение плодородия почв при использовании навоза. 

51. Происхождение и классификация домашнего скота. Краниологические типы. 

Виды крупного рогатого скота. Молочный тип коровы. 

52. Основные, наиболее распространенные породы скота России (чёрно-пёстрая, 

красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, айрширская, 

бестужевская и др.). 

53. Породы двойного направления продуктивности: симментальская, швицкая, 

красно-пестрая и др. 

54. Мясные породы скота: герефордская, лимузинская шароле и др. 

55. Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота. 

56. Выбор молочной коровы по экстерьеру. Экономические показатели высокой и 

низкой молочной продуктивности коров по оплате корма, структуре рациона, 

затратам труда, окупаемости помещений и оборудования. 

57. Отбор коров по продуктивности. Бонитировка скота. Учет продуктивности по 

показателям качества молока и его технологическим свойствам. 
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58. Выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для 

улучшения молочного стада. 

59. Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование и 

изменчивость признаков. Разведение по линиям. 

60. Родственное разведение. Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в стаде. 

Формы и методы подбора. 

61. Зерновые корма. Заменители цельного молока. 

62. Способы мечения скота.  

63. Оценка быков-производителей по качеству потомства. Способы оценки. 

64. Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достижения 

генетического прогресса при разведении молочного скота. 

65. Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных ферм. 

66. Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зелёный 

конвейер. 

67. Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного скота. 

68. Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в рационах 

коров и молодняка. Грубый корм – основа рациона молочных коров в стойловый 

период. 

69. Скрещивание молочных и мясных пород скота. 

70. Кастрация и обезроживание. 

71. Упитанность. Убойный выход и качество мяса. Экономическая эффективность 

производства говядины в молочном и мясном скотоводстве по затратам кормов и 

выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расчёте на одну голову. 

72. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, её роль и значение в 

России. Экономические условия для развития мясного скотоводства. 

73. Затраты кормов на получение говядины в молочном и мясном скотоводстве с 

учётом получения от коровы молока. 

74. Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от 

молочного. 

75. Зимнее содержание мясного скота. 

76. Летнее содержание мясного скота. 

77. Кормление и содержание молодняка в мясном скотоводстве.  

78. Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов. 

79. Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности. 

80. Постройки и оборудование для мясного скота. 

81. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, 

развитие 20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности 

сердца,  пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

82. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

83. Физиология размножения свиней. 

84. Лактация и молочная железа свиньи: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 
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85. Кормление свиней: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

86. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

87. Типы высшей нервной деятельности свиней. 

88.  Социальное ранжирование свиней. 

89.  Поведение при потреблении корма и вкусовые предпочтения свиней. 

90.  Способность к дрессировке свиней. 

91.  Половое поведение свиней. 

92.  Материнский инстинкт свиней. 

93.  Этологическая оценка способов содержания свиней. 

94.  Поведенческая терморегуляция свиней. 

95.  Этология поросят. 

96. Характеристика современных технологий в свиноводстве . 

97. Организация технологического процесса  в свиноводстве. 

98.  Расчёты производственных программ для крупных свиноводческих ферм и 

комплексов. 

99. Поточная технология на племенных предприятиях. 

100. Кормопроизводство в свиноводстве.  

101. Эффективное использование кормов в свиноводстве . 

102. Рациональное кормление свиней. 

103. Основы механизации кормления свиней. 

104. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

105. Оборудование для содержания свиней. 

106. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях для 

свиней. 

107. Отбор и выращивание ремонтного молодняка свиней. 

108. Принципы и размеры выбраковки маточного стада свиней. 

109. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

110.  Современные способы и системы удаления навоза на свиноводческих 

предприятиях. 

111. Обработка навоза на свиноводческих предприятиях. 

112. Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию на свиноводческих предприятиях. 

113. Оптимизация производственных затрат на свиноводческих предприятиях. 

114. Производство комбикормов и эффективное их использование на 

свиноводческих предприятиях. 

115. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

116. Факторы, формирующие качество свинины. 

117. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

118. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

119. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

120. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  
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121. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах 

крупного рогатого скота.  

122. Дневник проведения эксперимента.  

123. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

124. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

125. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

126. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в 

области воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных. 

127. Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.  

128. Продуктивные и биологические особенности свиней пород: крупная белая, 

ландрас, дюрок. 

129. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия. 

130. Основные методы разведения и системы спаривания свиней. 

131. Стресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стресс-

устойчивости свиней. 

132. Конституция и здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым 

явлениям. 

133. Физиологические возможности повышения интенсивности использования 

свиноматок. 

134. Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах. 

135. Питательные вещества рационов в кормлении свиней. 

136. Способы повышения питательной ценности комбикормов. Использование 

премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД). 

137. Типы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней. 

Различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйствах. 

138. Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней. 

139. Значение водорастворимых витаминов группы В и С в кормлении свиней. 

140. Биологические особенности овец. 

141. Конституция и экстерьер овец. 

142. Образование, рост шерсти и ее строение. 

143. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

144. Физико-механические свойства шерсти. 

145. Учёт шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

146. Мясная продуктивность овец и её учет. 

147. Меховая и шубная продукция овец. 

148. Смушковая продукция овец. 

149. Классификация пород овец.  

150. Ставропольская порода овец и зона её распространения. Забайкальская порода 

овец. 

151. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

152. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

153. Романовская порода овец и зона ее распространения. 

154. Мясо-шерстные молочные овцы. 
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155. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

156. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

157. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

158. Бонитировка овец. 

159. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

160. Плодовитость овец и способы ее повышения. 

161. Сперматогенез и овогенез у овец. 

162. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

163. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

164. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

165. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 

166. Кормление баранов-производителей. 

167. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

168. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание 

ягнят до отбивки. 

169. Характеристика кормов для овец. 

170. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

171. Стрижка овец и учёт в период её проведения. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. 

2. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. Факторы, влияющие 

на формирование типов конституции. Основные интерьерные особенности крупного 

рогатого скота 

3. Биологические и хозяйственные основы воспроизводства крупного рогатого 

скота.  

4. Факторы, влияющие на оплодотворяемость тёлок и коров. Причины нарушения 

воспроизводительной функции и мероприятия по борьбе с яловостью коров. 

5. Биотехнологические методы повышения воспроизводства.  

6. Общие закономерности развития крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на 

рост и развитие крупного рогатого скота. 

7. Морфологические и физиологические особенности новорожденных телят. 

8.  Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

9. Закономерности формирования мясной продуктивности. 

10. Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 

11. Развитие молочной железы (вымени). 

12. Секреция молока. Молоковыведение и внутривыменное давление.   

13. Лактация и лактационная кривая. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность. 

14. Состав молока и молозива. 

15. Особенности пищеварения крупного рогатого скота. Особенности желудочного 

пищеварения у молодняка жвачных. 

16. Этология крупного рогатого скота. 
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17. Концентрация и специализация в скотоводстве. Поточно-цеховая технология 

производства молока и воспроизводства стада. 

18. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

19. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

20. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

21. Направленное выращивание телят. 

22. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

23. Технология выращивания, доращивания и откорма молодняка крупного рогатого 

скота.  

24. Современные и традиционные системы и способы содержания крупного 

рогатого скота. 

25. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

26. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и 

групповые поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и 

освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

27. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

28. Пренатальное развитие свиней: оплодотворение, специализация  клеток, 

развитие 20-дневного зародыша, гематология плода,  специфические особенности 

сердца,  пупочный канатик и роды, плацент, изменение размеров плода. 

29. Постнатальное развитие свиней: масса при рождении, выживаемость и рост, 

основные физиологические параметры, физиология сердечно-сосудистой системы, 

прорезывание зубов, структура и характеристика скелетных мышц свиньи, 

возрастные изменения в составе тела, возрастные изменения эндокринной системы. 

30. Физиология размножения свиней. 

31. Лактация и молочная железа свиней: молочные железы, молочная 

продуктивность, состав   молока. 

32. Кормление: питание в период пренатального развития, переваривание и 

всасывание питательных веществ, кишечная микрофлора, потребность в 

определенных питательных веществах.  

33. Содержание и уход за животными: содержание свиней в период размножения, 

условия, необходимые для оптимальной продуктивности.  

34. Этология свиней. 

35. Характеристика современных технологий в свиноводстве . 

36. Организация технологического процесса . 

37.  Расчёты производственных программ для крупных ферм и комплексов. 

38. Поточная технология на племенных предприятиях . 

39. Рациональное кормление свиней. 

40. Основные требования к оборудованию свиноводческих помещений. 

41. Оборудование для содержания свиней. 

42. Оптимизация микроклимата в производственных помещениях . 

43. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 
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44. Организация эффективного воспроизводства свиней на комплексах. 

45.  Современные способы и системы удаления навоза. Обработка навоза. 

Ветеринарно-санитарные требования к системам удаления, транспортировки, 

хранения и подготовки навоза к использованию. 

46. Экологические проблемы интенсивного свиноводства. 

47. Факторы, формирующие качество свинины. 

48. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

49. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

50. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

51. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  

52. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах крупного 

рогатого скота.  

53. Дневник проведения эксперимента.  

54. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

55. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

56. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

57. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в 

области воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных. 

 

Вопросы к экзамену (кандидатский экзамен) 

1. Экономические значения отрасли скотоводства в развитии сельского хозяйства. 

Производство молока, мяса-говядины, шкур для кожевенной промышленности и 

повышение плодородия почв при использовании навоза. 

2. Происхождение и классификация домашнего скота. Краниологические типы. 

Виды крупного рогатого скота. Молочный тип коровы. 

3. Основные, наиболее распространенные породы скота России (чёрно-пёстрая, 

красная степная, ярославская, холмогорская, голштинская, айрширская, 

бестужевская и др.). 

4. Породы двойного направления продуктивности: симментальская, швицкая, 

красно-пестрая и др. 

5. Мясные породы скота: герефордская, лимузинская шароле и др. 

6. Основные факторы, учитываемые при выборе породы скота. 

7. Выбор молочной коровы по экстерьеру. Экономические показатели высокой и 

низкой молочной продуктивности коров по оплате корма, структуре рациона, 

затратам труда, окупаемости помещений и оборудования. 

8. Отбор коров по продуктивности. Бонитировка скота. Учет продуктивности по 

показателям качества молока и его технологическим свойствам. 

9. Выбор быка-производителя. Общее значение быка-производителя для улучшения 

молочного стада. 

10. Разведение молочного скота. Чистопородное разведение. Наследование и 

изменчивость признаков. Разведение по линиям. 
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11. Родственное разведение. Скрещивание. Методы скрещивания. Подбор в стаде. 

Формы и методы подбора. 

12. Выращивание телят до 3 мес. и 6 мес. Выращивание телят на  минимальном 

количестве молока. 

13. Зерновые корма. Заменители цельного молока. 

14. Выращивание молочных телок и нетелей. Выращивание  ремонтного молодняка. 

Возраст оплодотворения телок. 

15. Искусственное осеменение стада. Отелы коров. 

16. Способы мечения скота. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

Способы оценки. 

17. Наследуемость и генетический прогресс. Основные принципы достижения 

генетического прогресса при разведении молочного скота. 

18. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и 

качество молока. Сезонность отелов. Лактационная кривая. 

19. Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы 

доильных установок, их основные характеристики. 

20. Состав и питательные вещества молока. Молоко – один из наиболее 

полноценных продуктов питания. Молоко – как сырье для молочной 

промышленности. 

21. Системы содержания молочного скота: коров, нетелей, телок, бычков. Способы 

кормления, поения, навозоудаления, привязи. 

22. Оценка экологического и санитарно-гигиенического состояния молочных ферм. 

23. Пастбищное содержание скота. Содержание в летних лагерях. Зеленый конвеер. 

24. Организация кормления коров, ремонтного молодняка, откормочного скота. 

25. Структура рационов. Содержание грубых, сочных и зеленых кормов в рационах 

коров и молодняка. Грубый корм – основа рациона молочных коров в стойловый 

период. 

26. Использование молочного скота для производства говядины. 

27. Откорм выбракованных коров, доращивание и откорм сверхре  монтного 

молодняка, бычков. 

28. Скрещивание молочных и мясных пород скота. 

29. Кастрация и обезроживание. 

30. Упитанность. Убойный выход и качество мяса. Экономическая эффективность 

производства мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве по затратам кормов 

и выходу сухих питательных веществ в мясе и молоке в расчете на одну голову. 

31. Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в 

России. Экономические условия для развития мясного скотоводства. 

32. Затраты кормов на получение мяса-говядины в молочном и мясном скотоводстве 

с учетом получения от коровы молока. 

33. Отличительные черты мясного скотоводства (системы корова-теленок) от 

молочного. 

34. Зимнее содержание мясного скота. 

35. Летнее содержание мясного скота. 

36. Кормление и содержание молодняка.  

37. Система скармливания грубых силосованных и зерновых кормов. 
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38. Воспроизводство и случка скота. Стельность, отёл. Отъём, удаление рогов, 

кастрация и мечение телят. 

39. Оценка быков по качеству потомства и собственной продуктивности. 

40. Постройки и оборудование для мясного скота. 

41. Закономерности роста и развития свиней. Видовые особенности, половой 

диморфизм, породные различия. 

42. Биологические особенности и хозяйственные признаки свиней. 

43. Откормочные и мясные качества свиней. Методы оценки.  

44. Продуктивные и биологические особенности свиней пород: крупная белая, 

ландрас, дюрок. 

45. Породы свиней отечественной селекции, их характеристика, основные отличия. 

46. Основные методы разведения и системы спаривания свиней. 

47. Стресс-устойчивость свиней и качество мяса. Методы изучения стресс-

устойчивости свиней. 

48. Конституция и здоровье свиней, устойчивость их организма к стрессовым 

явлениям. 

49. Физиологические возможности повышения интенсивности использования 

свиноматок. 

50. Факторы, формирующие микроклимат в свиноводческих комплексах. 

51. Оптимальные значения параметров микроклимата для хряков-производителей. 

Промышленное свиноводство. Экология ферм и комплексов. 

52. Влияние температуры на рост, развитие и продуктивность свиней. Способы 

поддержания благоприятной температуры внутри помещения, использование 

отопителей. 

53. Гигиена содержания супоросных свиноматок, лактирующих маток и поросят-

сосунов. 

54. Гигиена проведения раннего отъема, способы снижения неблагоприятного 

влияния отъема на поросят. 

55. Использование хряков и свиноматок. Интенсивное выращивание.  

56. Питательные вещества рационов в кормлении свиней. 

57. Способы повышения питательной ценности комбикормов. Использование 

премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД). 

58. Типы кормления и структуры рационов, используемых в питании свиней. 

Различия в типах кормления, применяемых в племенных и товарных хозяйствах. 

59. Значение незаменимых аминокислот в кормлении свиней. 

60. Особенности строения желудочно-кишечного тракта свиней и связанные с этим 

особенности пищеварения. 

61. Значение водорастворимых витаминов группы В и С в кормлении свиней. 

62. Потребность супоросных свиноматок в основных питательных веществах и 

корма, используемые в этот период. 

63. Биологические особенности овец. 

64. Конституция и экстерьер овец 

65. Образование, рост шерсти и ее строение. 
66. Руно и его элементы, основные типы шерстных волокон и группы шерсти. 

67. Физико-механические свойства шерсти. 
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68. Учет шерстной продуктивности овец и определение выхода чистой шерсти. 

69. Мясная продуктивность овец и ее учет. 

70. Меховая и шубная продукция овец. 

71. Смушковая продукция овец. 

72. Классификация пород овец.  

73. Ставропольская порода овец и зона ее распространения. Забайкальская порода овец. 

74. Длинношерстные мясо-шерстные породы овец в типе корридель. 

75. Цигайская порода овец и зона ее распространения. 

76. Романовская порода овец и зона ее распространения. 

77. Мясо-шерстные молочные овцы. 

78. Отбор овец по экстерьеру и продуктивности. 

79. Отбор и оценка овец по качеству потомства. 

80. Принципы и методы подбора в овцеводстве. 

81. Бонитировка овец. 

82. Половой цикл овец и способы его регулирования. 

83. Плодовитость овец и способы ее повышения. 

84. Сперматогенез и овогенез у овец. 

85. Организация искусственного и естественного осеменения овец. 

86. Получение и оценка качества спермы у баранов. 

87. Эмбриогенез у овец. Стадии эмбрионального развития. 

88. Современные биотехнологические методы воспроизводства в овцеводстве. 

89. Кормление баранов-производителей. 

90. Особенности кормления овец в случной и суягный периоды. 

91. Технология ягнения маток, их кормление в подсосный период и выращивание ягнят 

до отбивки. 

92. Характеристика кормов для овец. 

93. Интенсивный нагул и откорм молодняка овец. 

94. Стрижка овец и учет в период ее проведения. 

95. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта.  

96. Основные методические приёмы постановки зоотехнических экспериментов.  

97. Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования.  

98. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах свиней.  

99. Методика проведения опытов на различных половозрастных группах крупного 

рогатого скота.  

100. Дневник проведения эксперимента.  

101. Биометрическая обработка результатов исследований и их анализ.  

102. Экономическая оценка результатов проведённых исследований.  

103. Организация работы исследовательского коллектива. Планирование. 

Распределение обязанностей. Ведение отчётности. 

104. Методика организации и проведения экспериментальных исследований в области 

воспроизводства, выращивания и содержания сельскохозяйственных животных. 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства» 

уровень профессионального образования подготовка кадров высшей квалификации, 

направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» 

1. Теоретические и практические аспекты технологий скотоводства   

 

1.1. Лекция 1 – Биологические особенности крупного рогатого скота  

1. Конституциональные и интерьерные особенности крупного рогатого скота в 

зависимости от направления продуктивности, возраста, пола. 

2. Биологические основы воспроизводства крупного рогатого скота. 

3. Видовые особенности роста и развития крупного рогатого скота. 

4. Биологические основы молочной продуктивности крупного рогатого скота. 

5. Биологические основы этологии крупного рогатого скота. 

 

1.2. Прогрессивные технологии производства продуктов скотоводства  

Лекция 2 – Прогрессивная технология производства молока  

1. Концентрация и специализация в скотоводстве. 

2. Поточно-цеховая технология производства молока и воспроизводства стада. 

3. Технология производства молока на роботизированных фермах. 

 

Лекция 3 – Прогрессивная технология выращивания ремонтного молодняка 

крупного рогатого скота  

1. Технология получения и сохранения новорожденных телят. 

2. Современные и традиционные способы выращивания телят.  

3. Направленное выращивание телят. 

4. Выращивание нетелей, проведение отёлов и раздой первотёлок. 

 

Лекция 4 – Технология производства говядины в молочном скотоводстве  

1. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

2. Технология доращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

3. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота. Откормочные площадки 

(фидлоты). 

4. Биотехнологические проблемы выращивания и откорма молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного производства. 

 

1.3. Зоотехнологические требования и технологическое оборудование для  

содержания  крупного рогатого скота  

Лекция 5 – Зоотехнологические требования и технологическое оборудование 

для  содержания  крупного рогатого скота  



1. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

2. Привязное содержание: стойла, покрытия полов, фиксирующие устройства, 

поение и индивидуальные поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, 

световой режим и освещение, газообмен и вентиляция, доение и доильное 

оборудование. 

3. Беспривязное содержание: боксы, фиксирующие устройства, поение и групповые 

поилки, кормление и кормушки, навозоудаление, световой режим и освещение, 

газообмен и вентиляция, доение и доильные установки. 

4. Роботизированные фермы: роботы доильные, роботы для уборки навоза, 

кормовые станции, роботы для раздачи и пододвигания кормов. 

 

2. Теоретические и практические аспекты технологий свиноводства   

Лекция 6 – Биологические особенности свиней  

1. Конституциональные и интерьерные особенности свиней в зависимости от 

направления продуктивности, возраста, пола. 

2. Биологические основы воспроизводства свиней. Продолжительность 

эмбриогенеза. Многоплодие свиноматок.  Крупноплодность. Молочность 

свиноматок. Количество поросят при отъёме. Масса гнезда при отъёме. 

3. Видовые и породные особенности роста и развития свиней. 

4. Биологические особенности пищеварения свиней. 

5. Основы этологии свиней. 

 

Лекция 7 – Прогрессивные технологии свиноводства  

1. Технология содержания хряков-производителей. 

2. Технология содержания холостых, условно-супоросных и супоросных 

свиноматок. 

3. Технология содержания подсосных свиноматок с поросятами. 

4. Технология содержания поросят на доращивании. 

5. Технология откорма. 

6. Технология выращивания ремонтных хрячков. 

7. Технология выращивания ремонтных свинок. 

8. Поточная технология производства свинины. 

 

Лекция 8 –Требования при технологическом проектировании свиноводческих 

предприятий  

1. Требования при технологическом проектировании свиноводческих предприятий. 

2. Требования к планировке и технологическому оборудованию помещений. 

3. Системы создания микроклимата. 

4. Системы удаления навоза. 
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Введение 

Цель дисциплины: подготовка кадров высшей квалификации, 

способных решать профессиональные задачи: в области промышленного, 

автоматизированного производства молока и говядины с использованием 

специализированных пород скота; в области научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области частной зоотехнии, технологии 

производства продуктов животноводства. 

Основная задача данного курса - ознакомить аспирантов с 

дисциплиной «Технология производства молока и говядины». В связи с этим 

предусматривается изучение новых ресурсосберегающих технологий при 

производстве молока и говядины в соответствии с современными 

стандартами с применением современных машин и оборудования, 

осуществляющих эти технологии, а также методов их рационального выбора 

при проектировании и реконструкции объектов хранения и переработки. 

Современная технология энергосберегающих технологий производства 

молока и говядины должна осуществляться с минимальными потерями при 

экономии тепло - энергетических ресурсов, и ограниченном использовании 

дорогостоящих и дефицитных вспомогательных материалов для снижения 

себестоимости выпускаемой продукции. 

В связи с этим овладение теоретическими и практическими знаниями 

по энергосберегающим технологиям производства молока и говядины крайне 

важно для аспирантов направления подготовки 36.06.01 «Ветеринарная и 

зоотехния» 

Цели и задачи курса 

Целью освоения дисциплины (модуля) технология производства 

молока и говядины является закрепление у аспирантов объема знаний, 

умений, навыков, связанных с ресурсосберегающими технологиями 

производства молока и говядины, обеспечением рационального содержания, 

кормления, разведения и получения максимально возможной 

продуктивности от всех видов сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- изучение биологических признаков сельскохозяйственных животных, 

методология их определения и способов использования для повышения 

племенных и продуктивных качеств; 

- изучить ресурсосберегающие технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, в т.ч. молока и говядины. 

-изучить современные требования к качеству молока и говядины; 

-изучить интенсивные технологии производства молока и говядины в 

нашей стране и за рубежом; 

-изучить использование информационных технологий в производстве 

молока и говядины: управлении стадом, селекции, кормлении, учете 

продуктивности, контроле качества и оценке экономической 

эффективности. 
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             -изучить методы организации и проведения научных исследований с 

применением информационных технологий. 

При изучении данного курса внимание должно быть сосредоточено не 

только на усвоении основных теоретических положений, но и на вопросах, 

имеющих важное практическое значение для сельскохозяйственного 

производства. По учебному плану на изучение дисциплины «Технологии 

производства молока и говядины» отводится 54 часа, на практические 

занятия выделяется 28 часов на лекции 26 часов. На самостоятельное 

изучение аспирантам отводится - 54 часов (очной формы обучения), общая 

трудоемкость (час / з.е. 108/3). 

Для успешного изучения курса рекомендуется в соответствии с 

программой курса предварительно хорошо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой. 
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Тема 1. Состояние скотоводства и его перспективы (2 часа) 

 

Занятие 1. Развитие скотоводства в мире 

Цель занятия: Ознакомление с историей развития скотоводства в мире: 

Методические указания 

Проблема обеспечения населения Земли питанием стала одной из 

важнейших экономических, социальных и политических проблем в 

современном мире. По данным ООН, население земного шара в начале 21 

века превысило 7 млрд. человек, а потребность в продуктах питания возросло 

в 2 раза. При таком увеличении населения Земли и продуктов питания 

неизбежно возникает голод во многих странах. Ежегодно сейчас голодает 

более 1 млрд. людей. 

В современном мире важнейшей проблемой является производство 

продовольствия. Животноводство в решении этой проблемы играет 

решающую роль. В ведущих странах мира животноводство характеризуется 

динамичным развитием, увеличением производства продукции, освоением 

интенсивных технологий и повышением продуктивности животных 

Молочное скотоводство по-прежнему остается ведущей отраслью 

сельского хозяйства. На его долю приходится свыше 50% валового объема 

сельскохозяйственной продукции. Оно производит практически 100% молока 

и 40% мяса, уступая по рентабельности только птицеводству. Концепцией- 

прогнозом развития молочного животноводства в России до 2010 года 

планируется восстановить объем производства молока, в том числе на душу 

населения, достигнутые в 1990 году. Основанием для этого служит 

наступившая в 2000-2002 годах стабилизация производства продукции 

молочного скотоводства. Перспективой развития отрасли предусматривается 

рост поголовья коров до 16,5 млн. голов и повышения их удоя до 3700 кг 

молока, в интенсивном варианте - до 4300 кг. 

Предпосылками увеличения поголовья коров являются: возможность 

собственного расширения стада, перераспределение племенного молодняка 

по регионам страны, восстановление производственных площадей на новом 

технико-технологическом уровне. Основной путь повышения рентабельности 

отрасли - это ее модернизация, направленная на интенсивное использование 

животных при экономически и зоотехнический целесообразных трудовых, 

материальных и энергетических затратах, обеспечивающих надежность 

производства. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить термины, 

применяемые в скотоводстве 

Контрольные вопросы 
1. История развития скотоводства. 

2. Особенности развития молочного и мясного скотоводства в 

зарубежных странах. 

3. Интенсификация скотоводства за рубежом. 

4. Современное состояние и пути развития скотоводства в РФ. 
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Тема 2. Значение ресурсосберегающих технологий при производстве 

молока и говядины (3 часа) 

Занятие 1. Значение ресурсосберегающих технологий при 

производстве молока и говядины 

Цель занятия: Ознакомление с ресурсосберегающими технологиями 

при производстве молока и говядины 

Методические указания 

В целях наращивания производства продукции животноводства 

планируется увеличить продажу или передачу в счет заработной платы 

населению и работникам сельскохозяйственных предприятий молодняка 

крупного рогатого скота и кормов; широко применять натуральную форму 

премирования за получение и сохранность молодняка. В населенных пунктах 

для повышения племенной ценности молодняка крупного рогатого скота, 

находящегося в ЛПХ, будут организованы пункты по искусственному 

осеменению, выездное осеменение скота в деревнях и селах, а также 

ветеринарное обслуживание животных в соответствии с действующим 

законодательством. 

В отношении личных подсобных хозяйств применяются все формы 

государственной поддержки, предусмотренные законодательством для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить значение 

ресурсосберегающих технологий при производстве молока и говядины 

Контрольные вопросы 

1. Современное состояние и пути развития скотоводства в РФ. 

2. Предки крупного рогатого скота. 

3. Сородичи крупного рогатого скота. 

4. Биологические особенности крупного рогатого скота и его сородичей. 

5. Хозяйственные особенности крупного рогатого скота и его сородичей. 

6. Место крупного рогатого скота и его сородичей в зоологической 

классификации. 

7. Краниологическая классификация крупного рогатого скота. 

Тема 2. Породы крупного рогатого скота (2 часа) 

Занятие 1. Породы крупного рогатого скота 

Цель занятия: Ознакомление с породами крупного рогатого скота 

Методические указания 

В мире около 250 пород крупного рогатого скота (КРС). По 

различным признакам их объединяют в несколько групп. Существуют 3 

классификации пород скота: 
1. Краниологическая 

2. Хозяйственная 
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3. Географическая 

Согласно первой, основанной на различиях в строении черепа, 

выделяют следующие типы КРС: 

Узколобый, к которому относят голландскую, холмогорскую, серую 

украинскую, ярославскую, тагильскую, красную степную и др.; 

Лобастый - симментальскую и все производные от нее породы; 

Короткорогий - швицкую, джерсейскую, костромскую, лебединскую 

и др.; 

Короткоголовый - тирольскую, герефордскую, красную 

горбатовскую, казахскую белоголовую и др.; 

Пряморогий - калмыцкую, монгольский скот. 

Кроме того, выделяют комолый тип - все безрогие породы Северной 

Европы. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить породы 

крупного рогатого скота 

Контрольные вопросы 
1. Быкообразные и буйволы. 

2. Современное понятие о породе в породообразовательном процессе. 

3. Классификации пород скота 

4. Экстерьер крупного рогатого скота. 

5. Структура породы и ее значение 

6. Ознакомление с породами крупного рогатого скота 

7. Пунктирная оценка экстерьера скота молочного, комбинированного и 

мясного типа продуктивности. 

Тема 3. Характеристика молочных пород скота (2 часа) 

Занятие 1 Характеристика молочных пород скота 

Цель занятия: Ознакомление с характеристикой молочных пород 

скота Методические указания 

Большинству молочных пород в районах их постоянного разведения 

свойственны высокая молочная продуктивность,

 хорошая 

приспособленность к климатическим и хозяйственным условиям. др. 

Однако эти породы уступают специализированным в молочной 

продуктивности. 

Чаще всего для домашнего хозяйства более целесообразно 

приобретать животных специализированных молочных пород, от которых 

можно получить наибольшее количество молока при наименьших 

затратах кормов. 
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Молочная продуктивность коров определяется очень многими 

факторами. Главные из них: порода, тип телосложения, кормление, 

возраст, период лактации, дата последнего осеменения, здоровье. От 

породы зависят потенциальные возможности животного. Поэтому при 

покупке коровы важно выяснить, какой породы были ее родители, а также 

их продуктивные качества. Чистопородными считаются такие, родители, 

которых, а также другие предки относятся к одной и той же породе. Если 

отец и мать относятся к разным породам, то их потомство считается 

помесным. Помесные по продуктивности не уступают чистопородным, но 

их потомство хуже наследует признаки родителей, чем потомство 

чистопородных животных. 

Следует учитывать, что установление породы не может точно 

гарантировать определенный уровень молочной продуктивности, потому 

что среди животных любой породы существуют большие 

индивидуальные различия. 

Уточнить наследственную способность к молочной продуктивности 

животного можно путем выяснения этой продуктивности старших сестер 

(дочерей матери и особенно - дочерей отца). Если они окажутся 

высокопродуктивными, уверенность в хорошем качестве животного 

может быть значительно выше. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить 

характеристику молочных пород скота 

Контрольные вопросы 

1. Жирномолочные породы 

2. Особенности строения молочной железы крупного рогатого скота. 

3. Обильномолочные породы 

4. Комбинированные породы 

5. Влияние интерьера на продуктивность. 

6. Состав молока коров и его пищевое значение. 

7. Строение молочной железы. 

8. Физиологические основы молочной продуктивности. 

9. Показатели молочной продуктивности. 

10. Факторы, влияющие на себестоимость производства молока. 

11. Гетерозис в молочном скотоводстве. Рентабельность производства 

молока. 

 

 

Тема 4. Продуктивность крупного рогатого скота: мясная и молочная (8 

часов) 

Занятие 1. Продуктивность крупного рогатого скота: мясная и молочная. 

Цель занятия: Ознакомление с продуктивностью крупного рогатого скота: 

молочной  и мясной 

 

Методические указания 
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1. Понятие о продуктивности 

2. Мясная продуктивность и ее учет 

3. Молочная продуктивность и ее учет 

4.  

1. Понятие о продуктивности 

Сельскохозяйственных животных разводят главным образом для получения 

продуктов питания и сырья для перерабатывающих промышленностей. 

Следовательно, продуктивность – это основное свойство 

сельскохозяйственных животных, ради которых их разводят. Ее оценивают по 

количеству и качеству той или иной продукции, полученной от одного 

животного за определенный отрезок времени. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных зависит от их 

наследственных задатков, которые реализуются в определенных условиях 

кормления и содержания. При обильном и полноценном кормлении 

продуктивность животных значительно выше, чем при скудном и 

неполноценном. При этом в первом случае относительно меньше кормов 

расходуется на поддержание жизни животного и больше на производство 

продукции: молока, мяса, шерсти, яиц и др.; во втором случае почти весь корм 

используется на поддержание жизни, а на продуцирование затрачивается 

незначительная часть его. В результате в первом случае получают больше 

продукции, и обходится она дешевле, чем во втором. 

 

Мясная продуктивность и ее учет 

 

Мясо – важнейший высококалорийный продукт питания. В нем содержатся 

в легкоусвояемой форме 35-55% сухого вещества, 10-20% белка, 15-45% жира, 

1-5% минеральных веществ, а также витамины А, Д и группы В. 

В мясном балансе страны I место занимает говядина (43-45%), II – свинина 

и III место – баранина. Кроме того, мясные ресурсы пополняются кониной, 

крольчатиной. Особое значение имеет производство мяса домашней птицы, 

отличающегося ценными вкусовыми и диетическими свойствами. 

Мясная продуктивность животных зависит от вида, породы, возраста, 

интенсивности выращивания, скороспелости и степени упитанности.  

Большое количество мяса и сала при откорме получают от животных 

специализированных мясных пород (казахской белоголовой и калмыцкой пород 

крупного рогатого скота, куйбышевской и горьковской мясо-шерстных овец). 

Животные специализированных пород лучше оплачивают корм приростом, 

расходуя на единицу прироста по сравнению с животными 

неспециализированных пород на 8-10% меньше корма. 

Мясные качества животных оценивают глазомерно по типу телосложения и 

упитанности. Упитанность у крупного рогатого скота, лошадей и овец 
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подразделяется на: высшую, среднюю, ниже среднюю, тощую; у свиней: 

беконную, мясную, жирную, тощую. 

Высококачественное мясо получают обычно при интенсивном питании и 

откорме животных в молодом возрасте. 

Некастрированные самцы обладают высокой энергией роста, большей 

живой массой и размерами, чем кастрированные, но в мясе последних 

откладывается больше жира, чем у некастрированных животных. 

При оценке мясной продуктивности учитывают их скороспелость, т.е. 

способность достичь высоких мясных кондиций в возможно более раннем 

возрасте. Скороспелые животные характеризуются относительно быстрым 

ростом, ранней половой зрелостью и способностью производить потомство в 

более молодом возрасте, чем позднеспелые. Возраст, в котором наступает 

полная физиологическая зрелость, не совпадает с возрастом половой зрелости 

животного и временем, когда начинают его использовать в хозяйстве для 

размножения. Например, свиньи достигают полного развития к 2,5-3,5 годам и в 

этом возрасте весят 200-250 кг, тогда как первый опорос у них может произойти 

в 11-12 месячном возрасте при живой массе – 110-120 кг. Коровы холмогорские, 

черно-пестрые и другие достигают max живой массы (600-700 кг) к 5-6 годам, а 

первый отел у них наступает в возрасте 27-30 месяцев при живой массе 400-500 

кг. 

Живая масса – один из основных показателей мясной продукции 

сельскохозяйственных животных. Массу животных определяют путем их 

взвешивания в течение 2 дней утром до кормления и поения (из 2-х показателей 

находят среднее). Перед убоем скот взвешивают после 24-часовой выдержки без 

корма. 

Основными показателями мясной продуктивности является убойная масса и 

убойный выход. 

Убойная масса – это масса туши с внутренним жиром после удаления с 

убитого животного головы, хвоста, шкуры, внутренних органов и конечностей 

(передних – до запястья, задних – по скакательный сустав). 

Убойным выходом называется отношение убойной массы к живой массы 

животного перед убоем, выраженное в %. 

Убойный выход хорошо откормленного мясного скота составляет 65-68%,  

молочного 48-58%, сальных свиней 75-85%, овец мясо-шерстных пород 55-60%, 

лошадей 47-52%. После убоя животных определяют соотношение в туше мяса и 

сала, а также проводят химический анализ мяса. 

Факторы, влияющие на мясную продуктивность: 

- порода и тип скота 

- возраст 

- уровень и характер кормления 

- пол животных 

Питательные качества мяса разных животных неодинаковы. Они зависят в 

основном от соотношения различных тканей, калорийности и ряда 

специфических свойств мяса, определяющих не только питательную, но и 

вкусовую, кулинарную ценность. Подробнее описано в табл.2. 
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Таблица 1. Химический состав мяса в 100 г продукта, г. 

Показатель Вода Белки Жиры Минеральные 

вещества 

Энергетическая 

Ценность 100гр., 

кДж 

Говядина I кат 67,7 18,9 12,4 1,0 782 

Говядина II кат 71,1 20,2 7,0 1,1 602 

Свинина мясная 51,6 14,6 33 0,8 1485 

Свинина   

беконная 

54,8 16,4 28 1,0 1322 

Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,6 2046 

Баранина I кат 52,9 15,3 31 0,8 1470 

Баранина II кат 69,3 20,8 9,0 0,9 687 

Куры I кат 61,9 18,2 18,4 0,8 1008 

Куры II кат 68,9 20,8 8,8 0,9 690 

Бройлеры I кат 69,0 17,6 14,4 0,8 766 

 

Бройлеры II кат 74,2 19,7 5,2 0,9 531 

Утки I кат 45,6 15,8 38 0,6 1685 

Гуси I кат 45,0 15,2 39 0,8 1724 

Индейки I кат 57,3 19,5 22 0,9 1364 

 

Говядину принято оценивать по ряду качественных показателей: нежности, 

сочности, мраморности, вкусу, калорийности. 

У свиней наряду с показателями мясной продуктивности определяют также 

следующие показатели: 

1. Плодовитость или многоплодие; 

2. Крупнополодность; 

3. Выживаемость поросят; 

4. Развитие поросят; 

5. Молочность свиноматок. 

Плодовитость определяется числом живых поросят в одном гнезде 

(помете) при рождении. 

Крупноплодность определяется по средней живой массе одного поросенка 

в гнезде при рождении. 
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Выживаемость характеризуется процентным отношением числа поросят 

при отъеме к числу к числу поросят при рождении (одного и того же помета). 

Развитие поросят характеризуется средней живой массой одного поросенка 

при отъеме, т.е. в 2-х месячном возрасте. 

Молочность свиноматок бывает истинная и условная. 

- истинную молочность определяют взвешиванием помета до и после 

кормления по разнице живой массы. 

- условную молочность определяют по общей живой массе помета в 

возрасте от 21-30 дней. 

Мясо птицы характеризуется высокими пищевыми и вкусовыми качествами 

(65% воды; 13,7% жира; 19% белка; 1% золы). Для получения мяса используют 

кур специализированных мясных пород, а также гусей, уток, индеек. 

Основными показателями мясной скороспелости является живая масса и 

скорость роста молодняка. Масса взрослых индюков 16-18 кг, гусей 6-8 кг, уток 

мясных пород 3-4 кг, кур – 2 кг. 

Высокая плодовитость позволяет получить в год мяса: от одной мясной 

курицы 150-200 кг, индейки 400 кг, утки 250-300 кг, гусыни 250-300 кг. На 1 кг 

прироста живой массы затрачивается корма: для цыплят бройлеров – 2 кг, утят – 

3 кг, гусят и индюшат – 4 кг. 

 

Молочная продуктивность и ее учет  

 

Молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством 

молока, получаемого от коровы за определенный промежуток времени 

(лактацию, календарный год и т.д.). 

Молоко - биологическая жидкость сложного химического состава, 

включающего более 200 компонентов, из которых 20 полноценных 

аминокислот, 147 жирных кислот, 23 витамина и т.д. 

По химическому составу и пищевым свойствам молоко не имеет себе 

равных и служит незаменимой пищей для новорожденных животных и 

необходимым продуктом питания для человека в любом возрасте (1 л молока 

(3000-4000 кДж, 1 кДж= 0,239 ккал) удовлетворяет потребность взрослого 

человека в энергии – 25%; белке – 61%; жире – 100%; Са – 150; Р – 112%). 

Молоко в организме лактирующего животного образуется из питательных 

веществ, доставляемых в молочную железу кровью. Деятельность альвеол 

стимулирует гормон пролактин (передняя доля гипофиза) под влиянием 

гормона окситоцин (задняя доля гипофиза). 

Период от отела коровы до запуска называется лактацией. В нормальных 

условиях она продолжается 300-305 дней. В течение лактации молочная 

продуктивность изменяется. В первые, 1-3 месяца после отела происходит 

постепенное повышение удоя, на втором-третьем месяце после отела удои 

достигают максимума. Затем в следующих 3-4 месяцах они стабилизируются, 

т.е. находятся на высоком уровне, при некоторой тенденции к понижению. 

Обычно удои коров держатся на высоком уровне до 5-го месяца стельности, 
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снижаясь в месяц на 5-6%, а затем, т.е. во второй половине беременности 

коровы удои начинают постепенно равномерно снижаться и за 1-2 месяца до 

окончания лактации наблюдается резкое падение удоя, наконец, корова 

запускается. Прекращение доения коров в связи с приближающимся новым 

отелом называется запуском.  У животных с неустойчивой лактацией в период 

лактации возможны спады и повышения продуктивности или по достижении 

максимума наблюдается резкое снижение удоев независимо от периода 

стельности. 

Продолжительность лактации зависит от вида животных. У коров 

продуктивность этого периода составляет 10 месяцев, у овец – 4, у коз – 5, у 

кобыл – 8-10. 

Время от запуска до следующего отела называется сухостойным 

периодом.  Продолжительность этого периода обычно составляет 55-60 дней. 

Время от отела до плодотворной случки называется сервис-периодом, 

желательно, чтобы он был не более 60 дней. 

В производственных условиях для оценки работы ферм и комплексов 

используют следующие показатели: 

- средний удой на фуражную корову за сутки, месяц и год; 

- средняя жирность молока и содержание белка у коров стада. 

Фуражной коровой считается животное, получавшее корма в хозяйстве в 

течение 365 дней (все коровы стада как дойные так  сухостойные). В число 

фуражных коров: 

- не входят коровы, переведенные в группу откорма (с даты их перевода); 

- входят отелившиеся нетели, переведенные в группу коров (с даты их 

отела). 

Среднее количество фуражных коров рассчитывается или путем подсчета 

их кормо-дней, или путем расчета среднего количества коров. Первый способ 

более трудоемкий, применяется при расчете удоя на фуражную корову за 

короткий промежуток времени или в небольших стадах. 

Удой на 1 фуражную корову  = 
коровфуражныхчисло

надойваловый
 

С целью отбора лучших животных учитывают индивидуальные данные по 

продуктивности: 

- удой за первые 305 дней лактации и за всю лактацию; 

- среднее содержание жира и белка в молоке; 

- характер лактационной кривой. 

На племенных фермах учитывают величину удоя каждой коровы ежедневно 

или путем контрольных доек раз в 10 дней. В товарных хозяйствах 

индивидуальную продуктивность коров определяют по результатам 

контрольных доек, которые проводятся или 1 раз в 10 дней, или 1 раз в 30 дней. 

Содержание жира и белка определяется раз в месяц (допускается трехразовое 

определение белка в молоке за лактацию). 

Средний процент жира и белка в молоке за 305 дней и за всю лактацию 

вычисляют по 1%-му молоку. При вычислении среднего процента жира и белка 
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удой за каждый месяц лактации умножают на процент жира и белка в молоке за 

данный месяц и получают 1% молоко. Затем количество 1% молока за каждый 

месяц суммируют и находят количество 1% молока по жиру и белку за всю 

лактацию. Среднее содержание жира (белка) в молоке за лактацию находят 

путем деления найденной суммы 1% молока на валовый удой за лактацию. 

Количество молочного жира (кг) определяют, умножив надой за месяц на 

среднее содержание жира в молоке и разделив произведение на 100. 

5,166
100

7,34500


x
 кг 

 

Для более наглядной характеристики изменений молочной продуктивности 

в течение лактации строят лактационную кривую.  

Лактационная кривая – это графическое изображение изменения 

(динамики) молочной продуктивности коровы по месяцам лактации или 

среднесуточных удоев. В молочном скотоводстве установлены три формы 

кривой лактации: равномерная, ритмичная, быстроспадающая (рис.) 

Равномерная кривая лактации характеризуется относительным 

постоянством, то есть увеличением в течение 3 месяцев суточных удоев, а затем 

постепенным, без особых срывов их снижением.   

Специфика ритмичной лактационной кривой заключается в том, что 

высокие в течение нескольких дней удои чередуются с более низкими при 

общем сравнительно равномерном ходе кривой. 

При быстроспадающей кривой лактации удои, достигнув максимума, резко 

затем снижаются. 

Кроме названных типов у коров встречаются также лактационная кривая 

волнообразного характера, т.е. нетипичная лактационная кривая (рис. 1). 

 



16  

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

месяцы лактации

у
д

о
й

, 
к
г

I -равномерная

II - ритмичная

III - быстроспадающая

 

Рис. 1 Типы лактационных кривых 

Важным показателем оценки молочной продуктивности является общее 

количество молочного жира в кг, полученного за лактацию. Для этого 

количество 1%-го молока за лактацию делят на 100. 

В целях контроля за раздоем стада рассчитывают средний удой на 

фуражную корову за сутки, месяц, год. В первом случае валовой надой по стаду 

делят на количество фуражных коров имеющихся в хозяйстве в данное время. 

Средний удой на фуражную корову за год (месяц) рассчитывают путем 

деления валового надоя по ферме на среднегодовое (среднемесячное) 

количество фуражных коров. При определении среднегодового количества 

фуражных коров определяют, сколько дней каждая корова находилась в 

хозяйстве и общее количество (сумму) кормо-дней делят на 365. 

Например, за месяц (продолжительностью 30 дней) от коров получено 

41840 кг молока. На начало месяца в стаде было 90 коров, из них 2 коровы 

выбракованы 8-го числа, 3 – 26 – 20. В течение месяца в стадо поступили 4 

коровы (14-го числа). В начале вычисляют количество коров, бывших в группе 

целый месяц, для чего из поголовья на начало месяца (90 коров) вычитают 

количество выбывших (5 коров): 90 – 5 = 85. Количество кормо-дней коров, 

бывших в группе целый месяц: 85 х 30 = 2550. Далее определяют количество 

кормо-дней выбывших и прибывших коров. При выбытии коров 
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продолжительность пребывания их  считается с начала месяца (года) до дня 

выбытия, а у прибывших коров – со дня прибытия до конца месяца. 

Количество кормо-дней прибывших и выбывших коров составит: 

7 дней х 2 головы = 14 дней 

25 дней х 3 головы = 75 дней 

17 дней х 4 головы = 68 дней 

Итого: 157 дней 

 

Суммируя кормо-дни животных, находящихся в данной группе полностью 

месяц и животных, прибывших и выбывших из нее в течение месяца, получают 

общее количество кормо-дней по группе: 

 

2550 + 157 = 2707 дней 

2707 : 30 = 90,2 среднемесячной фуражной коровы 

Удой на 1 фуражную корову = 
коровфуражныхчисло

надойваловый
= 


2.90

41840
463,8 кг 

 

В крупных по численности стадах используют второй способ подсчета 

количества фуражных коров. При этом суммируют количество коров на начало 

и конец каждого месяца и полученную сумму делят на число слагаемых: 
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Вместо каждой даты следует проставить поголовье коров на эту дату. 

 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить 

характеристику мясных пород скота 

Контрольные вопросы 
1. Породы скота европейского происхождения 

2. Породы скота американского происхождения 

3. Отечественные породы 

4. Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

5. Морфологический и химический состав мяса, его пищевое значение. 

6. Физико-химические свойства говядины. 

7. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. 

8. Прижизненные и послеубойные методы учета и оценки мясной 

продуктивности. 
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Тема 5 . Принципы племенной работы в скотоводстве (6 часов) 

Занятие 1. Принципы племенной работы в скотоводстве 

Цель занятия: Ознакомление с характеристикой мясных пород скота 

Методические указания 

Основы племенной работы 

При разведении сельскохозяйственных животных человек стремится 

получить от них разнообразную продукцию высокого качества при наименьших 

затратах труда и средств. Это возможно лишь в том случае, если в хозяйствах 

будут непрерывно вести племенную работу. 

Племенная работа в хозяйстве представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых в хозяйствах для улучшения племенных и продуктивных качеств 

животных существующих пород, а также создания новых, более ценных для 

данных условий форм. К таким мероприятиям следует  отнести: 

1) творческий отбор, сохранение и максимальное использование наиболее 

ценных животных, выбраковку худших, непригодных для дальнейшего 

племенного использования; 

2) целеустремленный подбор животных для спаривания; 

3) правильный выбор методов и техники разведения; 

4) создание для животных наилучших условий кормления и содержания во 

все периоды их жизни в целях проявления и максимального развития тех 

ценных качеств, по которым проводится отбор и подбор.  

Если из этого комплекса выпадает хотя бы одно из звеньев, то вся остальная 

работа, как бы образцово она ни была поставлена, не даст должного результата. 

Племенное дело – это единый комплекс мероприятий, неразрывно 

связанных друг с другом. 

Многообразие и сложность задач племенной работы требует применения 

различных методов разведения. Современная зоотехния вооружена знаниями и 

значительным опытом в управлении процессом породообразования. 

Неизмеримо выросли возможности селекционеров в этой отрасли, широко 

использующих результаты труда предшествующих поколений животноводов. 

 

Принципы отбора и подбора 

Известным с давних времен, проверенным практикой приемом улучшения 

племенных и продуктивных качеств животных является отбор. Отбирая 

животных с определенными качествами, например обильно-молочных коров, и 

выбраковывая особей менее ценных, можно развить желательные для человека 

свойства животных. При этом результаты отбора будут зависеть и от условий, в 

которых находятся животные. Значит отбор представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение в стаде лучших животных для 

воспроизводства, и удаление из стада худших. Различают массовый отбор и 

индивидуальный. Массовый отбор применяют в стадах коров мясного скота, в 
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больших отарах овец, когда неизвестно происхождение животных и приходится 

ограничиваться оценкой коров по экстерьеру и овец по настригу шерсти.   

Индивидуальный отбор является оценкой животных по комплексу 

признаков, включающих продуктивность, конституцию, определяемую по 

экстерьеру и интерьеру, способность передавать потомству качество предков. 

Отбор начинают с оценки животного по происхождению (родословной). Он 

производится с целью определения продуктивности родителей и их  

способности передавать потомкам свои качества. Одновременно учитывают 

аналогичные качества дедов, бабок, прадедов и прабабок. Причем установлено, 

что ближайшие предки (отец, мать) оказывают на наследственные свойства 

потомков больше влияния, чем дальние. Данные оценки заносятся в 

родословные животных, которые составляются  на 4-5 поколений предков с 

указаниями продуктивности и других племенных качеств. Обстоятельно 

составленные родословные позволяют не только вести отбор животных по 

происхождению, но и осуществлять их подбор, то есть составлять родительские 

пары из особей, имеющих желательные качества и определенное 

происхождение. Следует отметить, что отбор по происхождению лишь 

позволяет прогнозировать качества животного, но не всегда дает 

положительные результаты. Наиболее эффектным следует считать отбор по 

качеству потомства. 

Отбор животных по конституции и экстерьеру предусматривает 

выраженность типа породы. При этом обращается внимание на такие признаки, 

как прочный костяк, правильно поставленные крепкие ноги. Животные с 

порочным телосложением, недоразвитые для целей воспроизводства, не 

отбираются. 

Отбор животных по продуктивности производят по количеству и 

качеству продукции. В молочном скотоводстве отбор коров проводят по 

величине удоя, скорости молокоотдачи, составу молока (жир, белок), форме 

вымени; овец совершенствуют по шерстной продуктивности и шубным 

качествам; при отборе мясного крупного рогатого скота и свиней наибольшее 

значение придают скорости роста и величине суточных приростов. 

Отбор производителей по качеству потомства проводится с особым 

вниманием. Производителю, самкам, а также их потомству создают хорошие 

условия кормления и содержания. Лучшим производителем считается тот, 

который в одинаковых условиях содержания и кормления дает более 

продуктивное потомство по сравнению с другими производителями и 

исходными показателями продуктивности стада. Оценку проводят по качествам 

всего имеющегося потомства, не отбирая для этого только лучших животных. 

Одновременно сравнивают продуктивность, живую массу, телосложение 

дочерей производителя с теми же показателями их матерей. Такой метод дает 

возможность учитывать влияние отца и матери на качество потомства. В 

свиноводстве и птицеводстве применяется сравнительная оценка нескольких 

производителей по потомству на одних и тех же уравненных группах маток. 

Также сопоставляют продуктивность дочерей со стандартом породы (1 класс). 
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Подбор, или целенаправленное составление родительских пар для 

получения потомства желательного качества, - один из приемов 

совершенствования породы. Подбор как бы продолжает отбор, усиливает его 

действие. Он в животноводстве применяется индивидуальный 

(предусматривающий прикрепление производителя к отдельным маткам – в 

племенных хозяйствах), групповой (при котором производитель прикрепляется 

к группе маток с учетом их средних качеств – в товарных хозяйствах). 

Подбор может быть однородный (гомогенный) и разнородный 

(гетерогенный). 

На основании оценки по комплексу признаков (продуктивность, 

конституция, происхождение и качество потомства) можно сделать заключение 

о дальнейшем использовании того или иного животного. 

При однородном подборе спаривают животных со сходными ценными 

свойствами в целях их закрепления и усиления в потомстве. При разнородном 

подборе спаривают животных, различающихся по продуктивности, 

происхождению, экстерьеру и другим признакам. Он приводит к появлению и 

закреплению в потомстве новых ценных качеств. 

Во всех случаях подбора производитель должен по своим качествам 

превосходить маток. 

Подбор должен преследовать цель полного использования лучших и 

особенно выдающихся животных, соответственно подобранных по комплексу 

признаков и отличающихся свойством передачи своих качеств потомству.    

 

Методы разведения животных 

Методы разведения животных – это система подбора животных с учетом 

их родственных связей, степени сходства или несходства, породной или видовой 

принадлежности для решения определенных зоотехнических задач. 

К методам разведения сельскохозяйственных животных относятся 

чистопородное разведение животных (когда спаривают животных, относящихся 

к одной породе), скрещивание (когда спаривают животных разных пород или  

их помесей), гибридизация – когда спаривают животных разных видов и линий 

(межлинейная гибридизация). 

Классификация методов разведения: 

Чистопородное разведение: 

1. неродственное разведение (аутбридинг); 

2. спаривание маток аутбредного происхождения с инбредными 

производителями (топкроссинг); 

3. родственное разведение (инбридинг). 

Скрещивание: 

1. вводное (прилитие крови); 

2. поглотительное (грединг и апгрединг); 

3. воспроизводительное (заводское); 

4. промышленное (фесткроссинг и триплькроссинг); 

5. переменное (крисскроссинг). 
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Гибридизация. 

  

Чистопородное разведение 

Чистопородное разведение сельскохозяйственных животных дает 

возможность увеличить поголовье наследственно устойчивых 

высокопродуктивных животных. Главная задача чистопородного разведения – 

сохранение и совершенствование породных качеств. Такое разведение считается 

обязательным, иначе порода не может существовать и развиваться. 

Основу чистопородного разведения составляют: 

1) отбор на племя животных с ярко выраженными желательными 

признаками (молочность, мясность, яйценоскость, шерстность и др.); 

2) целенаправленный подбор пар, с целью усиления и закрепления этих 

признаков; 

3) рациональное выращивание и использование животных в условиях, 

способствующих развитию тех качеств, ради которых эту породу разводят. 

При чистопородном разведении спаривают между собой чаще всего 

неродственных животных. При этом для каждого стада подбирают 

высокоценных производителей, происходящих из известных линий и семейств. 

С целью сохранения и усиления в потомстве наследственных признаков 

выдающихся по продуктивности предков на определенном этапе работы 

прибегают к родственному спариванию (инбридингу), например, отца с дочерью, 

матери с сыном, братьев с сестрами и более далеких родственников между 

собой. Однако из-за нежелательных последствий (снижение плодовитости, 

жизнеспособности, продуктивности, появление уродств), применять инбридинг, 

особенно тесный, следует осторожно. 

К средствам массового улучшения породного поголовья относится также 

разведение животных по линиям и семействам. 

Линией называется группа высокопородных наследственно устойчивых 

животных той или иной породы, которые произошли от выдающегося в данной 

породе производителя. При работе с линиями учитывается не только качество 

производителя, но и качество маток, с которыми он спаривается. Семейством 

принято называть группу лучших маток – потомков какой-либо выдающейся 

родоначальницы. Наличие выдающихся линий и семейств считается 

показателем высокого качества породы и углубленной племенной работы в ней. 

По данным М. Ф. Иванова, в породе должно быть до 10-15 полноценных линий. 

Спаривание между собой животных, принадлежащих к разным линиям, - 

называется кроссом линий (межлинейные кроссы). 

Скрещивание 

Скрещивание предусматривает спаривание животных двух или нескольких 

пород одного вида. Потомков, полученных в результате скрещивания, называют 

помесями или метисами. Цель его – получить потомство с обогащенной 

наследственностью, сочетающее в себе ценные качества исходных пород. 

1.Поглотительное (преобразовательное) применяют для улучшения 

продуктивности и племенных качеств животных пород, нуждающихся в 

коренном улучшении. Для этого их последовательно спаривают с 
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производителями улучшающей породы и получают животных, сходных по 

своим качествам с представителями улучшающей породы. 

Помесей 4-5 поколений (31/32) принято считать чистопородными по 

улучшающей породе. 

Вводное (прилитие крови). Прибегают к нему в том случае, если требуется 

исправить отдельные недостатки животных какой-либо породы. При этом 

ограничиваются получением помесей   1 поколения, которые в дальнейшем 

спаривают с производителями основной улучшаемой породы. Таким образом, 

проводится как бы прилитие крови улучшающей породы. В дальнейшем 

полученных в результате скрещивания помесей используют для разведения «в 

себе» и для спаривания с чистопородными животными разводимой породы. 

 

Воспроизводное или заводское. Прибегают к нему для выведения новых 

пород. При этом в случае использования представителей двух пород его 

называют простым, а при использовании трех и более пород – сложным. В 

результате этого скрещивания  животные вновь создаваемой породы сочетают в 

себе ценные качества особей двух или нескольких пород. Чаще всего при 

создании новой породы методом воспроизводительного скрещивания помесей 

начинают разводить «в себе» со 2-го поколения. 

Промышленное скрещивание. Сущность его состоит в спаривании 

животных местной малопродуктивной породы с представителями более 

продуктивной заводской или особей двух заводских пород между собой и 

использовании затем потомков 1-го поколения для получения продукции. В 

силу явления гетерозиса (превосходство потомства над родительскими формами 

по хозяйственно полезным признакам) такие помеси отличаются повышенной 

конституциональной крепостью и более интенсивным развитием по сравнению 

с родительскими формами. Благодаря этому промышленное скрещивание 

получило широкое распространение в пользовательном животноводстве – 

мясном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве. 

 

Переменное скрещивание представляет собой вариант промышленного 

скрещивания и заключается в спаривании оставленного в стаде помесного 

маточного поголовья с производителями одной из исходных пород или с 

производителями новой породы. Помесей 2-го поколения часто используют для 

убоя на мясо, оставшуюся часть маток спаривают с производителем другой 

породы, таким образом порода производителей в каждом поколении меняется, а 

эффект гетерозиса поддерживается и в последующих поколениях. Переменное 

скрещивание может быть 2-х, 3-х и 4-х породным. Чаще всего его используют в 

свиноводстве и птицеводстве, где происходит относительно быстрая смена 

поколений. 

 

Гибридизация 

Гибридизацией называют спаривание животных разных видов для 

получения пользовательных животных и выведения новых пород, сочетающих 
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ценные качества близких видов. Животных, полученных в результате 

спаривания маток одного вида с производителями другого вида, называют 

гибридами. При гибридизации следует учитывать биологические особенности 

скрещиваемых видов. Скрещивание представителей отдаленных видов, как 

правило не дает положительных результатов. При скрещивании животных 

некоторых видов гибриды остаются бесплодными, например, мул – гибрид 

кобылы и осла. Однако межвидовое скрещивание имеет важное народно-

хозяйственное значение, поскольку такие гибриды отличаются повышенной 

конституциональной крепостью, выносливостью, неприхотливостью и являются 

прекрасными рабочими животными.  

Для гибридизации обычно используют животных родственных видов. Так, 

при гибридизации зебу и крупного рогатого скота выведены порода санта-

гертруда, швице-зебувидный скот в Таджикистане и др. породы скота. Такое 

скрещивание повышает у гибридов мясные качества, молочность, свойственную 

крупному рогатому скоту, жирность молока и устойчивость к 

кровепаразитарным заболеваниям, свойственным зебу (Средняя Азия, 

Закавказье).  

 В результате гибридизации овец тонкорунных пород и горного барана 

архара создана новая ценная порода архаро-меринос, сочетающая хорошие 

шерстные качества с крепостью конституции. 

Следует отметить, что в Англии для укрепления конституции свиней 

беркширской породы применялось их спаривание с диким кабаном. 

 

Организация племенного дела 

Правильное размещение пород сельскохозяйственных животных на той или 

иной территории имеет большое значение. Оно и составляет основное 

содержание плана породного районирования, предусматривающего 

разграничение направлений хозяйственного использования животных и 

целесообразное в экономическом отношении размещение пород. Так в районах с 

развитой промышленностью планируется разведение молочных пород скота, 

тогда как в отдаленных от городов степных районах – мясных пород. 

 Формы племенной работы. Углубленную работу по улучшению 

породного состава животных ведут специальные хозяйства: племенные совхозы, 

племзаводы, станции по племенной работе и искусственному осеменению. Здесь 

сосредоточена лучшая часть животных всех пород. Основное назначение этих 

хозяйств – совершенствование имеющихся и создание новых пород. 

Предназначены они для быстрого повышения продуктивности животных всех 

видов путем широкого использования выдающихся животных-производителей. 

Организация племенной службы в стране. 

В нашей стране создана государственная племенная служба, на которую 

возложено проведение мероприятий по улучшению продуктивных и племенных 

качеств животных. Основные звенья этой службы – племенные хозяйства, 

племенные объединения (племенные станции) и предприятия (станции по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных). 
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В областях и краях созданы областные и краевые госплемобъединения, 

ответственные за организацию племенной работы в области, крае, которые 

занимаются разработкой племенных планов, комплектованием станций по 

искусственному осеменению производителями, бонитировкой скота, 

регистрацией животных в племенных книгах и т.д. 

В каждой области созданы государственные станции по искусственному 

осеменению  маток сельскохозяйственных животных (племпредприятия), 

обслуживающие обычно несколько районов, укомплектованные племенными 

производителями, спермой которых они осеменяют маток в хозяйствах своей 

зоны (в соответствии с планом племенной работы). В зонах, где сосредоточены 

массивы племенных животных, созданы специальные подразделения по 

организации племенной работы в племенных хозяйствах (межрайонные 

племобъединения и др.) 

Особое значение в племенной работе придается государственным 

племенным книгам (ГПК), которые учитывают племенные и продуктивные 

качества лучших племенных животных. ГПК помогают работникам 

животноводства в проведении направленного отбора и подбора, создании 

лучших линий и семейств, изучении передового опыта по разведению, 

кормлению и содержанию животных. 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом для повышения 

продуктивности стад применяется скрещивание коров местных пород с быками 

высокопродуктивных специализированных молочных пород. На этой основе 

проводится работа по выведению в стране новых пород и высокопродуктивных 

типов молочного скота.  

Выставка животных.  

Значительная роль в популяризации передовых методов работы в 

животноводстве играют выставки. Выставки проводят для показа достижений 

хозяйств по улучшению племенных и продуктивных качеств животных. 

Выставки могут быть специализированы по одному виду или породе животных 

и общие – с показом животных всех видов. На выставке проводят комплексную 

оценку животных, присваивают им установленные племенные категории, 

выдают на лучших животных соответствующие свидетельства. Результаты 

выставок используют для разработке мероприятий по племенной работе. 

 Бонитировка животных. 

Бонитировка животных – это комплексная оценка животных с отнесением их к 

определенному классу. Ее проводят чаще всего в конце года для определения 

племенной ценности животных и дальнейшего их использования. Бонитировку 

же овец проводят весной до стрижки. Для проведения бонитировки создаются 

соответствующие комиссии. Перед началом бонитировки проверяют  

инвентарный номер у животных, обобщают данные о их кормлении и 

содержании, заполняют бонитировочные ведомости проводят другую 

подготовительную работу. Животных оценивают по комплексу признаков в 

соответствии с требованиями специальных инструкций по бонитировке. На 

основании данных всесторонней оценки каждое животное относят к 
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определенному классу. Высшим классом для овец, свиней и лошадей считается 

элита, а для крупного рогатого скота – элита-рекорд. Низшими являются 2-ой 

и 3-й. Промежуточное значение занимает 1-й класс. Для каждого класса 

установлены минимальные показатели по продуктивности, живой массе, 

экстерьеру и другим оцениваемым признакам. Для молодняка установлены 

классы в зависимости от пола и возраста. По результатам бонитировки всех 

животных распределяют по группам: племенное ядро, пользовательная группа, 

на продажу (пользовательный или племенной скот), на откорм. После 

бонитировки составляют план подбора, то есть годовой случной план, в котором 

предусматривается покрытие всех маток случного возраста.  

 

Зоотехнический и племенной учет в животноводстве 

Вести племенную работу с животными невозможно без правильной 

организации зоотехнического учета. Зоотехнический учет ведут по специально 

разработанным формам в журналах или карточках. К такой документации 

относятся, например, книга учета маточного поголовья, акт на оприходование 

приплода, книга по выращиванию и откорму животных, журнал контрольных 

удоев, племенная карточка.    

Одной из форм зоотехнического учета является система индивидуального 

мечения животных. Для этого делают выщипы на ушах, условно обозначающие 

цифры. 

Свиней и крупный рогатый скот метят татуировкой на ушах. 

Животных всех видов можно метить выщипами на ушах. 

У крупного рогатого скота номера выжигают на рогах. 

Овец и крупный рогатый скот метят ушными сережками, бирками, 

ошейниками. 

В коневодстве практикуется таврение молодняка (выжигание номера на 

бедре раскаленным клеймом). 

Получает распространение мечение крупного рогатого скота и лошадей с 

использованием холода (обесцвечивание волос), жидкий азот (-1960С), двуокись 

углерода          (-700С). 

Номера у животных следует периодически проверять и при необходимости 

возобновлять их. 

А. Документы по учету поголовья (Акт по оприходованию приплода, акт на 

выбытие, акт на перевод). 
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Б. Документы по учету кормов (Акт на приемку сочных и грубых кормов, 

ведомость расхода кормов, акт на оприходование пастбищных кормов). 

 

 

6.Ресурсосберегающие технологии производства молока (3 часов) 

Занятие 1. Ресурсосберегающие технологии производства молока 

Цель занятия: Ознакомление с ресурсосберегающими технологиями 

при производства молока 

Методические указания 

В настоящее время российские инженеры и конструкторы, учитывая 

современные тенденции развития ресурсосберегающего животноводства, 

освоили разработку и использование таких новинок как: оборудование для 

беспривязного и привязного содержания скота; доильные залы «Елочка», 

«Европараллель», «Карусель»; линейный молокопровод; охладитель молока 

закрытого типа (танк); системы навозоудаления; средства комфортного 

содержания КРС; технические средства поддержки выращивания телят; 

станки для зоотехнической обработки копыт; программные продукты 

информационного обеспечения технологических процессов молочно-

товарного производства. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить ресурсосберегающие 

технологии при промышленном производстве молока 

Контрольные вопросы 
1. Способы и техника доения. 

2. Первичная обработка и реализация молока. 

3. Санитарно-ветеринарные мероприятия. 

4. Принципы формирования групп животных при привязном и 

беспривязном содержаний. 

5. Структура стада и ее обоснование в хозяйствах различной 

специализации. 

6. Типы предприятий по производству молока. 

7. Промышленная технология производства молока, ее зоотехническое и 

экономическое обоснование, преимущества и недостатки. 

8. Производство молока в хозяйствах с различной формой собственности 

9. Создание комфортных условий для коров 

10. Требования к доильному оборудованию и организации доения 

11. Воспроизводство стада и его ремонт 

 

7.. Ресурсосберегающие технологии при промышленном производстве 

говядины (3 часов) 

Занятие 1. Ресурсосберегающие технологии при промышленном 

производстве говядины 

Цель занятия: Ознакомление с ресурсосберегающими технологиями 

при промышленном производства говядины 
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Методические указания 

К основным путям повышения экономической эффективности 

мясного скотоводства относятся: интенсификация и индустриализация 

посредством создания современной материально-технической базы; 

создание прочной кормовой базы, интенсивное кормление с 

использованием полнорационных кормовых смесей; полноценное 

ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголовья; внедрение 

интенсивных технологий производства; концентрация поголовья 

молодняка на крупных фермах и комплексах промышленного типа; 

совершенствование размещения, концентрации и специализации 

скотоводства; улучшение качества стада и снижение падежа животных; 

внедрение прогрессивных форм организации труда и стимулирование 

повышения его производительности; поиск более выгодных каналов 

сбыта, предотвращение потерь продукции и увеличение ее товарности, 

переработка и доработка сырья на местах с целью оптимизации сроков, 

объемов реализации и получаемых доходов; агропромышленная 

интеграция и кооперация в производстве мясной продукции. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить 

ресурсосберегающие технологии при промышленном производстве 

говядины. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие о выращивании, доращивании и откорме животных. 

2. Типы откормочных хозяйств и порядок их комплектования 

молодняком: поставщики, отбор, транспортировка 

3. Технологические операции при различных способах содержания 

откормочного поголовья, их экологическая оценка 

4. Особенности откорма скота на отходах пищевой промышленности 

5. Особенности откорма взрослых животных 

6. Нагул скота 

7. Особенности кормления и содержание коров и молодняка в мясном 

скотоводстве 

8. Организация и проведение случной компании и отелов в мясном 

скотоводстве 

9. Различные технологии интенсивного мясного скотоводства 

10. Технология «корова-теленок» в специализированном мясном 

скотоводстве 

11. Реализация откормленного поголовья 

12. Выращивание и откорм скота в хозяйствах различной формы 

собственности 

 

Факторы интенсификации производства молока и говядины. На 

современном этапе экономического развития страны, чтобы отечественное 
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молочное и мясное животноводство было рентабельным, конкурентоспособным 

и обеспечивало продовольственную независимость, оно должно быть 

высокопродуктивным. Повышение продуктивности неразрывно связано с 

экономикой производства. Оплата корма молочной продукцией находится в 

прямой зависимости от величины удоев. Установлено, что у коровы, дающей 

2000 кг молока в год, 65 % питательности рациона уходит на поддержание 

жизни, а у животных с продуктивностью 6000 кг — всего лишь 37 %. 

Научный прогноз показывает, что для восстановления поголовья скота, 

которое Россия имела накануне реформ, потребуется свыше 30 лет. Отсюда 

главный путь увеличения производства животноводческой продукции — 

повышение продуктивности скота. 

Рассматривая проблему увеличения молочной продуктивности, мы должны 

исходить из отечественного и мирового опыта, показывающего, что она на 60 % 

определяется уровнем и полноценностью кормления, на 30 % — генотипом или 

наследственностью (по американским данным — на 40 %). Таким образом, 

важнейшим фактором повышения продуктивности являются корма. Из-за их 

недостатка и низкого качества генетический потенциал скота в хозяйствах 

реализуется лишь на 40—60 %. 

Большую роль в повышении различной продуктивности коров имеет 

реализация в молочном скотоводстве организационно-технологических 

инноваций: 

- кормопроизводство: производство высококачественного силоса из 

подвяленных трав с обязательным использованием консервантов, увеличение 

доли бобовых трав, оптимальные сроки уборки, создание долголетних 

культурных пастбищ, коренная перестройка работы комбикормовых заводов, 

позволяющая резко улучшить качество концентрированных кормов, 

отвечающих продуктивности и генетическому потенциалу животных; 

- кормление: использование дифференцированных рационов в соответствии 

с физиологическим состоянием и продуктивностью коров. Увеличение в 

структуре рациона качественных дешевых кормов собственной заготовки. 

Использование качественных покупных концентрированных кормов, обеспе-

чивающих баланс рациона по питательности, микро- и макроэлементам, 

витаминам. Применение современных методов контроля кормления по фазам 

лактации. Внедрение современных технологий кормления (использование 

кормораздатчиков, кратная автоматизированная раздача комбикорма); 

- технология содержания и доения: беспривязное содержание животных 

всех возрастов; доение коров в доильных компьютеризированных  залах на 

высокопроизводительных доильных установках. Применение новейшего 

молочного оборудования по охлаждению молока. 

Решение проблем развития и повышения эффективности молочного и 

мясного скотоводства  необходимо осуществить, главным образом, за счет ин-

тенсивных факторов. 

К числу приоритетных, в совокупности этих факторов, оказывающих 

существенное воздействие на увеличение производства молока и мяса, 

относятся:  
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- улучшение селекционно-племенной работы и интенсификация вос-

производства стада;  

- рациональная организация кормовой базы и полноценное кормление 

молочного скота;  

- внедрение прогрессивных технологий в молочном и мясном скотоводстве. 

Важным условием расширенного воспроизводства стада и повышения 

эффективности молочного скотоводства является максимальное использование 

генетического потенциала молочной продуктивности коров за счет ведения 

новейших методов селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой 

базы, совершенствования системы кормления, а также внедрения прогрессив-

ных форм организации труда. Однако, как показали результаты исследований, 

генетический потенциал молочной продуктивности скота используется на 50 — 

55 %. На нынешнем этапе его роль в обеспечении расширенного 

воспроизводства стада и повышения эффективности молочного скотоводства 

возрастает. 

Как показывает опыт сельскохозяйственных предприятий, генетический 

потенциал молочной продуктивности коров лучше используется при 

комплексном освоении достижений науки, техники и передового опыта 

хозяйствования. Важнейшим направлением повышения эффективности 

молочного скотоводства является дальнейшее совершенствование организации 

воспроизводства поголовья скота и рост интенсивности использования 

генетического потенциала молочной продуктивности животных. 

Таким образом, решение проблемы воспроизводства стада и качественного 

улучшения породности скота является в современных условиях важным 

фактором роста производства молока и повышения эффективности молочного 

скотоводства. В мясном скотоводстве формирование прочной племенной базы 

играет также важную роль, так как использование специализированных пород с 

высокой мясной продуктивностью значительно повышает общий уровень 

производства. 

Перспективным направлением дальнейшего развития молочного 

скотоводства является повышение молочной продуктивности животных на 

основе разумного использования имеющихся кормов и наибольшей реализации 

потенциальных возможностей скота. Одним из основных условий, 

повышающих молочную продуктивность коров, является производство в 

достаточном количестве высококачественных кормов и рациональное их 

использование. Увеличение производства молока в значительной мере связано с 

интенсификацией кормопроизводства, экономически обоснованным 

использованием кормовых ресурсов и организацией на этой основе 

полноценного кормления скота.  Эффективность производства молока зависит 

от использования кормовых ресурсов. Отсюда кормовая база, количество и 

качество потребляемых кормов, их стоимость — вот наиболее существенные 

факторы, влияющие на повышение эффективности молочного скотоводства. 

Особо следует отметить, что дефицит кормов не позволяет проявиться 

наследственным задаткам животных, они плохо оплачивают корм и другие виды 
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затрат. Поэтому, прежде чем увеличить поголовье животных, необходимо 

укрепить кормовую базу.  

Организация кормовой базы на сельскохозяйственных предприятиях 

должна обеспечивать выполнение следующих основных требований: 

во-первых, полное и гарантированное снабжение всего поголовья скота 

основными видами кормов в течение года при обязательном создании 

оптимального страхового фонда за счет кормов, подлежащих длительному 

хранению с минимальными потерями качества; 

во-вторых, необходимо обеспечить полноценные рационы для каждого вида 

и половозрастной группы скота на определенном этапе содержания и развития 

(выращивание молодняка, откорм, содержание продуктивных животных, 

сухостойных коров), чтобы достичь максимальной продуктивности при 

нормальных затратах кормов на единицу продукции; 

в-третьих, технология содержания и кормления скота должна быть 

согласована с технологией производства, хранения, доработки и раздачи кормов 

(то есть должна быть разработана система машин для возделывания и уборки 

кормовых культур, переработки, хранения и раздачи кормов). Производ-

ственные процессы, связанные с кормлением и содержанием скота, должны 

быть механизированы.  

Необходимое условие, определяющие уровень эффективности 

использования кормов, — скармливание их в составе рационов, 

сбалансированных по всем элементам питания. Соблюдение принципа 

сбалансированности позволяет на 15—20 % повысить отдачу кормов. 

Одним из прогрессивных направлений, оказывающих существенное 

влияние на повышение эффективности молочного и мясного скотоводства, 

является внедрение технологии, которая в молочном скотоводстве получила 

название поточно-цеховой системы производства молока. Опыт показал, что 

комплексное освоение всех элементов поточно-цеховой системы производства 

молока позволяет рационально использовать каждое скотоместо, машины и 

оборудование, совершенствовать организацию труда с разделением и коопе-

рацией по технологическим процессам, улучшить селекционно-племенную 

работу и зооветеринарное обслуживание скота. Индивидуально-групповое 

кормление животных по оптимально составленным рационам для каждого цеха 

в отдельности значительно повышает молочную продуктивность коров и 

экономическую эффективность производства молока. 

Повышению молочной и мясной продуктивности, животных в значитель-

ной мере способствует рациональная организация труда и производства на 

фермах и комплексах, которая включает в себя дальнейшее углубление 

специализации и кооперирования в молочном скотоводстве. 

В нынешних условиях хозяйствования технология повышает 

экономическую эффективность отрасли, соответствует требованиям 

физиологических особенностей животных, а также объективным условиям боль-

шинства ферм и комплексов, и открывает возможности для широкого 

применения высокопроизводительной техники и прогрессивных приемов труда.  
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  Только своевременное решение этих задач и принятие важных, 

своевременных решений позволит создать эффективное конкурентоспособное 

отечественное молочное и мясное скотоводство.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным 

качествам кадров высшей квалификации – аспирантов. Они должны уметь 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного 

процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс 

обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов обучения. Появляется 

новая цель образовательного процесса – воспитание личности, 

ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и 

задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы 

аспирантов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. 

Введение в практику учебных программ и модулей  с повышенной 

долей самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного 

процесса. 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов  являются: 

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю специальности; 

 формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и 

ответственности; 

 развитие  творческого  подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную 

работу отводится 54 часа при очной форме обучения и 96 часов при заочной 

форме обучения. 

1 Учебная работа - это: 

1.1 конспекты лекций; 

1.2 подготовка к лабораторным занятиям; 

1.3 подготовка к контрольным работам по темам; 

1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения лектором; 

1.5 подготовка к зачету с оценкой; 

1.6 получение консультаций по сложным, непонятным вопросам. 

2 Научная работа - это: 

2.1 участие в работе кружков кафедры; 

2.2 написание рефератов. 

2.3 участие в работе научных конференций; 

2.4 в подготовке докладов и сообщений 

3 Социальная работа - это участие в общественной жизни 

факультета, вуза, общественных и спортивных организациях.  

 

Основные формы самостоятельной учебной работы: 

1. Работа над конспектом лекций. Лекции - основной источник 

информации по дисциплине. Они представляют возможность интерактивного 

обучения студентов. Во время чтения лекций аспиранты могут задавать 

преподавателям вопросы и получать на них ответы. 

2. Практические занятия проводятся с использованием 

методических рекомендаций, подготовленных преподавателями кафедры, 

специального оборудования для проведения занятий, поэтому требуют 

специальной теоретической подготовки для выполнения практических 

заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, 

проводится по специальным вопросам, которые студенты получают заранее. 

Эта работа требует от студентов достаточно больших затрат времени. 



4. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, 

вынесены на самостоятельное изучение. Перечень этих тем и рекомендуемая 

литература (обязательная и дополнительная), представлены на 

информационном стенде, мы приводим их в методическом указании по 

данной дисциплине. 

 

Темы, вынесенные для самостоятельного изучения для аспирантов  

очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 

Современные 

требования к 

качеству молока 

и говядины 

Состояние и тенденции развития 

отраслей животноводства в 

Центральном Федеральном Округе. 

Анализ региональной программы 

развития животноводства по 

основным отраслям. 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-3;  

ПК-4 

2. Интенсивные 

технологии 

производства 

молока и 

говядины в 

нашей стране и 

за рубежом 

Технология производства молока. 

Способы оценки молочной 

продуктивности: суточной, 

месячной, за 305 дней лактации и 

за полную лактаци. 

Автоматизированные способы 

учета молочной продуктивности (в 

доильном залах и на роботах). 

Стандартные методы анализа 

молока. Технология переработки 

молока. Хранение молока сырого и 

молочных продуктов.  

 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-3;  

ПК-4 

3 Использование 

информационны

х технологий в 

производстве 

молока и 

говядины: 

управлении 

стадом, 

Мясная продуктивность и факторы 

ее обуславливающие: порода, 

кормление, возраст и др. 

Технология производства 

говядины. Технология переработки 

говядины на мясные деликатесные 

изделия. Хранение и переработка 

мяса и мясных продуктов 

 

 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-3;  

ПК-4 



селекции, 

кормлении, 

учете 

продуктивности, 

контроле 

качества и 

оценке 

экономической 

эффективности 

4 Производственн

ый контроль 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции. 

Организация и 

проведение 

научных 

исследований с 

применением 

информационны

х технологий. 

Определение органолептических и 

физико-химических показателей 

молока и говядины. 

Автоматизированные системы 

учета в животноводстве. 

Систематизация 

экспериментальных данных. 

 

 

12 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

 

Темы, вынесенные для самостоятельного изучения для аспирантов 

заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

1 

Современные 

требования к 

качеству молока 

и говядины 

Состояние и тенденции развития 

отраслей животноводства в 

Центральном Федеральном Округе. 

Анализ региональной программы 

развития животноводства по 

основным отраслям. 

20 

ОПК-

1; 

ОПК-

2; ПК-

3; ПК-

4 

2. Интенсивные 

технологии 

производства 

Технология производства молока. 

Способы оценки молочной 

продуктивности: суточной, 

20 

ОПК-

1; 

ОПК-



молока и 

говядины в 

нашей стране и 

за рубежом 

месячной, за 305 дней лактации и 

за полную лактаци. 

Автоматизированные способы 

учета молочной продуктивности (в 

доильном залах и на роботах). 

Стандартные методы анализа 

молока. Технология переработки 

молока. Хранение молока сырого и 

молочных продуктов.  

2; ПК-

3; ПК-

4 

3 Использование 

информационны

х технологий в 

производстве 

молока и 

говядины: 

управлении 

стадом, 

селекции, 

кормлении, 

учете 

продуктивности, 

контроле 

качества и 

оценке 

экономической 

эффективности 

Мясная продуктивность и факторы 

ее обуславливающие: порода, 

кормление, возраст и др. 

Технология производства 

говядины. Технология переработки 

говядины на мясные деликатесные 

изделия. Хранение и переработка 

мяса и мясных продуктов 

20 

ОПК-

1; 

ОПК-

2; ПК-

3; ПК-

4 

4 Производственн

ый контроль 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции. 

Организация и 

проведение 

научных 

исследований с 

применением 

информационны

х технологий. 

Определение органолептических и 

физико-химических показателей 

молока и говядины. 

Автоматизированные системы 

учета в животноводстве. 

Систематизация 

экспериментальных данных. 30 

ОПК-

1; 

ОПК-

2; ПК-

3; ПК-

4 



 

Подготовка к зачету с оценкой. Отчет проводится обычно по итогам 

семестра перед сессией в письменной или в устной форме, причем  в него 

включают вопросы, как по практическим, так и лекционным темам. До 

каждого аспиранта индивидуально доводятся сведения о том, какие вопросы 

ему предстоит готовить, при этом учитывается тема научно-

квалификационной работы. 

Аспирант, посетивший все занятия, имеющий конспект лекций и 

удовлетворительные оценки по всем изучаемым темам и контрольным 

работам, получает зачет автоматически.  

Вопросы к зачету 

1. Современные требования к качеству молока и говядины 

2. Интенсивные технологии производства молока и говядины в нашей 

стране и за рубежом 

3. Использование информационных технологий в производстве молока и 

говядины: управлении стадом, селекции, кормлении, учете продуктивности, 

контроле качества и оценке экономической эффективности 

4. Производственный контроль технологических процессов и качества 

продукции. Организация и проведение научных исследований с применением 

информационных технологий. 

5. ГОСТы  и Технические регламенты по качеству молока и говядины.  

6. Технология производства молока при круглогодовом стойловом 

содержании. 

7. Технология производства говядины при стойлово-пастбищном 

содержании.  

8. Автоматизированные системы управления стадом. Типы доильных 

залов: «Параллель», «Карусель», «Роботы». 

9. Особенности организации селекции скота, подготовка кормосмесей, 

раздача кормов. Информационные программы в селекции, кормлении, 

доении и первичной обработке молока 

10. Первичная обработка молока и хранение. 

11. Обработка экспериментальных данных методом математической 

статистики по Н. А. Плохинскому с использованием стандартного пакета 

статистического анализа Microsoft Exsel-2007. 

12. Состояние и тенденции развития отраслей животноводства в 

Центральном Федеральном Округе. Анализ региональной программы 

развития животноводства по основным отраслям. 

13. Технология производства молока. Способы оценки молочной 

продуктивности: суточной, месячной, за 305 дней лактации и за полную 



лактаци. Автоматизированные способы учета молочной продуктивности (в 

доильном залах и на роботах). Стандартные методы анализа молока. 

Технология переработки молока. Хранение молока сырого и молочных 

продуктов.  

14. Мясная продуктивность и факторы ее обуславливающие: порода, 

кормление, возраст и др. Технология производства говядины. Технология 

переработки говядины на мясные деликатесные изделия. Хранение и 

переработка мяса и мясных продуктов 

15. Определение органолептических и физико-химических показателей 

молока и говядины. Автоматизированные системы учета в животноводстве. 

Систематизация экспериментальных данных. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Кабиров, Г. Ф. Скотоводство и технология производства молока и 

говядины : 2019-08-14 / Г. Ф. Кабиров, М. А. Сушенцова. — Казань : КГАВМ 

им. Баумана, 2016. — 192 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122921 

2. Технология производства продукции животноводства : учебное пособие / 

А. И. Дарьин, В. В. Ляшенко, В. Н. Бурдашкина, В. А. Отраднов. — Пенза : 

ПГАУ, 2015. — 161 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142145 

3. Шевхужев, А. Ф. Мясное скотоводство и производство говядины : учебник 

для вузов / А. Ф. Шевхужев, Г. П. Легошин. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-7642-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163400 

 

Дополнительная литература 

1.Анищенко, А. Н. Модернизация производства – основа повышения 

эффективности молочного скотоводства : монография / А. Н. Анищенко. — 

Вологда : ВолНЦ РАН, 2016. — 162 с. — ISBN 978-5-93299-345-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125225 

2. Голубева, Л. В. Технология продуктов животного происхождения. 

Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Л. В. 

Голубева, Е. А. Пожидаева ; под редакцией Л. В. Голубева. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. 

— 96 c. — ISBN 978-5-00032-291-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74025.html 

https://e.lanbook.com/book/122921
https://e.lanbook.com/book/142145
https://e.lanbook.com/book/163400
https://e.lanbook.com/book/125225
http://www.iprbookshop.ru/74025.html


1. Ижболдина, С. Н. Современные технологии производства молока, 

способствующие повышению продуктивности коров и их долголетию : 

монография / С. Н. Ижболдина, М. Р. Кудрин. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 

2015. — 162 с. — ISBN 978-5-9620-0268-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134015 

2. Инновационные технологии в молочном и мясном скотоводстве : 

монография / Ц. Б. Кагермазов, М. М. Шахмурзов, М. К. Кожоков [и др.]. — 

Нальчик : Кабардино-Балкарский ГАУ, 2018. — 44 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136043 

3. Общая технология переработки сырья животного происхождения (мясо, 

молоко) : учебное пособие для вузов / О. А. Ковалева, Е. М. Здрабова, О. С. 
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Введение 

Цель дисциплины: подготовка кадров высшей квалификации, 

способных решать профессиональные задачи: в области промышленного, 

автоматизированного производства свинины, яиц и мяса бройлеров с 

использованием специализированных пород свиней и птицы; в области 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области 

частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства. 

Основная задача данного курса - ознакомить аспирантов с 

дисциплиной «Технология производства свинины, яиц и мяса бройлеров».  

В связи с этим предусматривается изучение новых 

ресурсосберегающих технологий при производстве молока и говядины в 

соответствии с современными стандартами с применением современных 

машин и оборудования, осуществляющих эти технологии, а также методов 

их рационального выбора при проектировании и реконструкции объектов 

хранения и переработки. 

Современная технология энергосберегающих технологий производства 

свинины, яиц и мяса бройлеров должна осуществляться с минимальными 

потерями при экономии тепло - энергетических ресурсов, и ограниченном 

использовании дорогостоящих и дефицитных вспомогательных материалов 

для снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

В связи с этим овладение теоретическими и практическими знаниями 

по энергосберегающим технологиям производства свинины, яиц и мяса 

бройлеров крайне важно для аспирантов направления подготовки 36.06.01 

«Ветеринарная и зоотехния» 

Цели и задачи курса 
Целью освоения дисциплины (модуля) технология производства 

свинины, яиц и мяса бройлеров является закрепление у аспирантов объема 

знаний, умений, навыков, связанных с ресурсосберегающими технологиями 

производства молока и говядины, обеспечением рационального содержания, 

кормления, разведения и получения максимально возможной 

продуктивности от всех видов сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- изучение биологических признаков сельскохозяйственных животных, 

методология их определения и способов использования для повышения 

племенных и продуктивных качеств; 

- изучить ресурсосберегающие технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, в т.ч. свинины, яиц и мяса бройлеров. 

- изучить современные требования к качеству свинины, яйцам и 

мясу птицы; 

- изучить интенсивные технологии производства свинины, яиц и 

мяса птицы в нашей стране и за рубежом; 

- изучить использование информационных технологий в 

производстве свинины, яиц и мяса бройлеров: управлении стадом, селекции, 
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кормлении, учете продуктивности, контроле качества и оценке 

экономической эффективности. 

- изучить методы организации и проведения научных исследований с 

применением информационных технологий. 

             -изучить методы организации и проведения научных исследований с 

применением информационных технологий. 

 

При изучении данного курса внимание должно быть сосредоточено не 

только на усвоении основных теоретических положений, но и на вопросах, 

имеющих важное практическое значение для сельскохозяйственного 

производства. По учебному плану на изучение дисциплины «Технологии 

производства молока и говядины» отводится 54 часа, на практические 

занятия выделяется 28 часов на лекции 26 часов. На самостоятельное 

изучение аспирантам отводится - 54 часов (очной формы обучения), общая 

трудоемкость (час / з.е. 108/3). 

Для успешного изучения курса рекомендуется в соответствии с 

программой курса предварительно хорошо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой. 
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Тема 1. Состояние свиноводства и его перспективы (2 часа) 

 

Занятие 1. Развитие свиноводства в мире 

Цель занятия: Ознакомление с историей развития свиноводства в мире 

и РФ 

Методические указания 

 
Современное свиноводство это высокоразвитая отрасль 

животноводства с огромным производственным потенциалом. На основании 

научных достижений в области свиноводства во многих странах мира были 

усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные 

породы свиней, разработаны эффективные технологии производства 

свинины в условиях поточного производства на крупных промышленных 

комплексах и в мелких фермерских хозяйствах. Большие достижения были 

получены в области разведения, кормления и содержания свиней, что 

позволило значительно повысить продуктивность животных.  

Как известно, производство свинины за годы реформирования АПК в 

России снизилось вдвое. Сегодня материально-техническая база отрасли 

находится в стадии физического старения. Предприятиям не хватает 

оборотных средств. Большие поставки импортной продукции усугубили 

кризис и спровоцировали отток из свиноводства высококвалифицированных 

кадров, без которых его возрождение вряд ли возможно. 

Обеспечение населения страны мясом и мясопродуктами в зна-

чительной степени зависит от эффективности ведения отрасли свиноводства, 

наиболее полного использования ее производственного потенциала. Мировой 

опыт ведения свиноводства показывает, что развитие отрасли на основе 

концентрации, специализации и агропромышленной интеграции с 

внедрением технологий промышленного типа является закономерным 

процессом для всех развитых стран. 

В течение последних двух десятилетий в европейских странах (Франция, 

Нидерланды, Бельгия, Германия и др.) поголовье свиней поддерживается 

практически на одинаковом уровне, а число ферм уменьшилось в 2-2,5 раза. 

Свыше 50% производимого молодняка откармливают на 

специализированных фермах. Распространена практика безвыгульного 

содержания и кормления свиней специальными комбикормами 

соответствующих рецептов. С 1966 г. идет сокращение числа ферм примерно 

в 2 раза за каждое десятилетие. При этом число ферм с поголовьем от 200 до 

100 свиней увеличилось в 2 раза и более чем в три раза  - число ферм с пого-

ловьем свыше 1000 голов. 

Для Северной Америки за последние три десятилетия характерны 

следующие общие тенденции: концентрация, специализация, 

интенсификация и механизация производства. Количество ферм в США за 

этот период уменьшилось с 2,1 до 0,45 млн. Число ферм, выращивающих 

менее чем 200 товарных свиней в год, уменьшилось с 46 до 24%, а ферм, 
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производящих более 500 голов, увеличилось с 21 до 47%. Аналогичные 

процессы наблюдаются и в свиноводстве Канады. 

В дореформенный период Россия по обеспечению населения 

продукцией свиноводства входила в десятку стран с развитым 

свиноводством. Крупное промышленное производство свинины 

базировалось на максимальной специализации и кооперации с 

использованием новейших достижений в области наук, обеспечивающих 

необходимое физиологическое состояние биологического объекта 

производства – свиньи с целью наиболее полного использования ее 

генетического потенциала в условиях интенсивного производства.  

На современном этапе свиноводство в России базируется в следующих 

категориях хозяйств: племенные предприятия, которые представлены 

племзаводами, племфермами, гибридными центрами, племенными 

репродукторами; репродукторные фермы для производства поромят-

отъемышей; специализированные предприятия по откорму свиней; 

свиноводческие предприятия  с законченным циклом производства на 

собственных кормах мощностью 3-24 тыс., крупные свиноводческие 

комплексы мощностью 27, 54, 108, 216 тыс. откормленных свиней в год на 

покупных кормах; малые специализированные товарные предприятия, 

фермерские хозяйства, личные подворья с различной численностью 

поголовья.  

Как известно, производство свинины за годы реформирования АПК в 

России снизилось вдвое. Среди причин кризиса, в котором оказалась отрасль, 

— недостаточная государственная поддержка и отсутствие необходимой 

нормативно-правовой базы в свиноводстве. 

Сегодня материально-техническая база отрасли находится в стадии 

физического старения. Предприятиям не хватает оборотных средств. 

Большие поставки импортной продукции усугубили кризис и 

спровоцировали отток из свиноводства высококвалифицированных кадров, 

без которых его возрождение вряд ли возможно. В развитии свиноводства 

значительное место отводится сельскохозяйственной науке. Эффективным 

может стать только наукоёмкое производство. Именно оно позволило 

странам с развитым свиноводством при росте численности поголовья в 

пределах 7 – 10% увеличить производство продукции на 20 – 30%. Так, по 

концепции развития животноводства, в России прогнозируется иметь 34,1 

млн свиней и увеличить производство свинины во всех категориях хозяйств 

до 3,3 млн т в убойной массе.  

Намечаемый значительный рост производства свинины можно 

обеспечить, используя в полной мере имеющиеся производственные 

площади специализированных свиноводческих предприятий, на основе 

восстановления производственных мощностей, их реконструкции, 

модернизации, внедрения ресурсосберегающих технологий и прогрессивных 

технологий навозных стоков. Стратегическое направление повышения 

эффективности свиноводства – создание в едином звене вертикально 

интегрированных агрокомплексов, включающих в себя производство зерна и  



8  

комбикормов, выращивание и переработку синей, реализацию готовой 

продукции, финансовые структуры.  

Магистральный путь развития свиноводства – крупные промышленные 

предприятия промышленного типа. Отрасль располагает такой 

промышленной базой, которая позволяет в короткий срок удвоить 

производство свинины, однако мощности крупных предприятий 

используются лишь на треть. Так, результаты обследования эффективности 

функционирования свиноводческих предприятий показали, что на полную 

мощность работают пока только 5 комплексов, 72 – менее чем на половину 

,42 комплекса – не действуют. 

Нормативные документы Российской Федерации, определяющие 

качество живых свиней и туш, значительно устарели и практически не 

действуют. Продукция, как известно, реализуется на мясокомбинаты по 

договорным ценам. Причём устанавливают их, как правило, приёмщики. 

Крайне необходимо разработать новые стандарты, по типу европейских, 

определяя цену на живых свиней и свинину по категориям. Это отвечает 

интересам и производителя, и покупателя. 

 Конкурентоспособное производство свинины базируется на 

современных промышленных технологиях, обеспечивающих поточную 

систему, и на совершенных средствах производства, начиная с животных и 

заканчивая экологическим благополучием. Российской науке предстоит 

усовершенствовать существующие в стране модели промышленного 

производства свинины.  

Индустриальные технологии производства свинины требуют 

комбикормов нового поколения, особенно для молодняка в послеотъёмный 

период. В последнее время в системе рационального использования кормов 

достаточно хорошим резервом становятся продукты из отходов переработки 

растительного (сухая пивная дробина, барда, кукурузно-глютеновый корм, 

глютен) и животного (костная мука,  сухой белково-растительный корм) 

сырья. С появлением новых технологий переработки отходов возникает 

возможность шире включать такие корма в круговорот органического 

вещества в природе, предохраняя окружающую среду от загрязнения.  

Выполнение комплексных мер по развитию свиноводства возможно 

при интеграции науки и производства. Конкуренция за рынок сбыта 

продукции будет развивать отрасль и, поддерживая приоритетные 

прикладные исследования, увеличивать финансовые возможности в этой 

сфере. Важным направлением в развитии приоритетных прикладных 

исследований в отрасли станет интеграция российских исследований в 

мировой научный процесс. 

 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить термины, 

применяемые в скотоводстве 

Контрольные вопросы 
1. История развития свиноводства. 
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2. Особенности развития свиноводства в зарубежных странах. 

3. Интенсификация скотоводства за рубежом. 

4. Современное состояние и пути развития свиноводства в РФ. 

Тема 2. Конституция, экстерьер и производственные типы свиней 

(3 часа) 

Занятие 1. Конституция, экстерьер и производственные типы 

свиней 

Цель занятия: Ознакомление с конституцией, экстерьером и 

производственными типами свиней 

Методические указания 
Конституция, экстерьер и производственные типы свиней 

 

Под конституцией понимают совокупность наиболее важных 

морфологических и физиологических особенностей организма как целого, 

связанных с характером продуктивности и способностью животных 

определенным образом  реагировать на внешние воздействия. Конституция 

животного обусловлена его наследственностью и условиями 

индивидуального развития. Поскольку главной задачей является увеличение 

продуктивности свиней, то укрепление конституции животных является 

одной из важнейших проблем зоотехнической науки и практики.  

         В практике отечественного животноводства до  настоящего времени 

используется классификация типов конституции,  разработанная П.Н. 

Кулешовым. В основу деления конституции животных на типы было 

положено развитие кожи, подкожной жировой клетчатки, мышечной  ткани, 

костяка, внутренних органов.  У свиней различают четыре типа конституции: 

грубый, нежный, плотный и рыхлый. При оценке и отборе свиней по 

конституции обычно учитывают следующие сочетания этих типов: грубая 

плотная, грубая рыхлая, нежная плотная и нежная рыхлая.  

         Грубая плотная конституция характеризуется грубым, массивным, 

крепким костяком; большой тяжелой головой, часто с длинной лицевой 

частью; слабо выраженной, но крепкой мускулатурой. Передняя треть 

туловища у свиней того конституционального типа развита лучше задней. 

Внутренние органы  хорошо функционируют. Животные грубой плотной 

конституции неприхотливы к  условиям содержания и кормления, 

выносливы, но низкопродуктивны, в том числе позднеспелы. Для свиней 

современных высокопродуктивных пород данный тип конституции 

нехарактерен. Он свойственен свиньям местных (аборигенных) пород, 

которых в настоящее время не разводят.  

    Грубая нежная конституция отражает наличие у свиней массивного, 

рыхлого костяка, обильной, но не крепкой мускулатуры. Кожа у животных 

рыхлая, со складками, подкожная клетчатка хорошо развита. Свиньи этого 
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типа  конституции встречаются среди пород сального и мясо - сального 

направления продуктивности.  

    Нежная плотная конституция присуща свиньям с тонким прочным 

костяком и хорошо развитой мускулатурой. Голова у них легкая, туловище 

длинное, с  ровной спиной и поясницей. Кожа тонкая, плотная, у 

отечественных пород с густой мягкой однородной щетиной. Обычно к этому 

типу относятся свиньи специализированных мясных пород. Они 

требовательны к условиям кормления и содержания.  

          Нежная рыхлая конституция встречается у свиней достаточно редко. 

Для них характерны: тонкий, слабый костяк, плохо развитая рыхлая 

мускулатура; обильная подкожная жировая клетчатка. Животным этого 

конституционального типа часто свойственны провислая спина и слабая 

поясница, они флегматичны и малоподвижны.  

          Академик ВАСХНИЛ М.Ф. Иванов дополнил эту классификацию 

типом крепкой конституции, близким по характеристике к плотному типу, по 

П.Н. Кулешову. Животные крепкой конституции отличаются повышенной 

жизнеспособностью, хорошим здоровьем и резистентностью к заболеваниям. 

Этот тип конституции особенно желателен для животных, используемых в 

условиях промышленной технологии.  

         В настоящее время свиньи большинства пород, разводимых в стране, не 

имеют между собой четких конституциональных различий (в отличие от 

типов телосложения), в связи с общим направлением селекционно-

племенной работы.  

Экстерьер является внешним выражением конституции животного. По 

внешнему виду животного судят о состоянии его здоровья, крепости 

конституции, мясных качествах, скороспелости.  

Различают свиней мясного, беконного и мясо-сального 

(универсального) типов. Это различие обусловливается наличием 

конституциональных особенностей животных. Свиньи сального типа 

отличаются рыхлой, иногда нежной конституцией, менее интенсивным 

обменом веществ и склонностью к жироотложению в раннем возрасте. Ноги 

невысокие, туловище массивное, грудь глубокая, голова укороченная, спина 

широкая, обхват груди за лопатками больше или равен длине туловища.  

Свиньи мясного типа по своему телосложению характеризуется 

несколько растянутым туловищем, сравнительно высоконогостью, 

неглубокой и несколько плоской грудью. Спина и поясница - прямые, 

плоские, окорок короткий, облегченный. Свиньям свойственна плотная 

конституция, интенсивный обмен веществ и отложение жира в более позднем 

возрасте.  

Свиньи универсального типа по телосложению занимают 

промежуточное положение. Длина туловища обычно несколько больше 

обхвата груди. При интенсивном откорме в молодом возрасте от них 

получают тушу мясной кондиции, а при откорме в старшем возрасте – тушу с 

большим отложением подкожного жира.  
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 Оценка телосложения свиней разного хозяйственного типа. При 

оценке экстерьера ставится задача определить формы телосложения, 

крепость конституции животных, состояние их здоровья, соответствие 

породной принадлежности и пригодность для использования в условиях 

промышленной технологии. При описании экстерьера свиней туловище 

подразделяют на переднюю, среднюю и заднюю части, которые состоят из 

отдельных статей. К передней части туловища относятся голова, шея, плечи, 

холка, грудь и передние доли; к средней — спина, поясница, бока, брюхо, 

передний и задний пах, соски; задней — крестец, окорока, задние конечности 

и половые органы.  

Оценивать свиней по экстерьеру желательно в такой 

последовательности.  

Голова. Величину ее определяют с учетом развития всего туловища: 

голова должна быть пропорциональна туловищу. Свиньи с грубой головой 

обычно не бывают скороспелыми. Изнеженная, переразвитая голова 

свидетельствует о слабости конституции; длинная, узкая голова — признак 

примитивности породы. Нормальной голове свиньи свойственны широкий 

лоб и широко расставленные глаза. При недостаточно развитых верхней и 

нижней челюстях животные хуже приспособлены к поеданию кормов. 

Неправильный прикус является пороком. Курносость в норме наблюдается у 

беркширов, но для свиней крупной белой и других пород считается большим 

недостатком. Для последних характерен профиль головы с легким изгибом.  

Уши у свиней различных пород разнообразны по форме и величине. 

Так, у ландрасов и свиней крупной черной, брейтовской, ливенской пород 

уши нависающие; у крупных белых, миргородских, северокавказских — 

небольшие стоячие. Вислоухие свиньи обычно флегматичны.  

Шея свиньи должна незаметно переходить в туловище. Плоская и 

длинная шея — показатель позднеспелости животных.  

Грудь у свиней всех пород и типов должна быть широкой и глубокой. 

Узкая, короткая, с плоскими ребрами грудь — признак слабого развития 

сердца и легких. Свиньи с недоразвитой грудью чаще других подвержены 

заболеваниям. Наиболее желательной считается грудь, глубина которой 

составляет 60%, а ширина — 50% от высоты в холке.  

Лопатки предпочтительны косо поставленные и плотно прилегающие к 

туловищу. Иногда встречаются свиньи с перехватом за лопатками, что 

свидетельствует о слабости костяка и конституции. Этот порок стойко 

передается потомству.  

Спина и поясница у свиней всех пород должны быть широкими, 

прямыми или слегка аркообразными. Узкая, слабая, провислая спина — 

большой порок. Аркообразность пороком не является; наоборот, спина такой 

формы у свиноматок не провисает при супоросности.  

Зад широкий и длинный служит показателем хорошего развития 

окороков у свиней всех пород.  

Бока считаются нормальными, если они достаточно глубоки, длинны, с 

крутыми ребрами и хорошо выполнены мышечной тканью.  
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Конечности как передние, так и задние должны быть у свиней 

прямыми, отвесно и широко поставленными. Копыта должны быть гладкими, 

блестящими, без трещин. Животное с хорошо развитыми и правильно 

поставленными ногами нормально передвигается широким шагом, не виляя, 

на ходу задом. Спина и поясница при этом должны быть ровными.  

Вымя и соски. Как у маток, так и у хряков должно насчитываться не 

менее 12 равномерно расставленных сосков. Молочные железы у свиней 

развиты в виде отдельных долей. Расположены они на брюхе равномерно 

двумя рядами, что бывает очень хорошо выражено у подсосных свиноматок. 

Дряблое, рыхлое вымя — признак жирового перерождения железистой ткани 

и низкой молочности свиноматки.  

Кожа и щетина. В норме кожа у свиней гладкая, плотная; щетина 

густая, блестящая. Дряблая и складчатая кожа указывает на рыхлость 

конституции.  

Наружные половые органы у хряков должны быть хорошо развиты, 

семенники по величине одинаковые, мошонка упругая и - неотвисшая.  

В практике свиноводства экстерьер свиней оценивают глазомерно, по 

результатам измерения животных и индексам телосложения, путем 

сопоставления выраженности статей и общего развития с требованиями 

соответствующих шкал (пунктирная оценка), а также по фотографиям 

лучших животных.  

Глазомерная оценка в практике свиноводства используется в качестве 

одного из основных методов оценки телосложения животных. Однако она не 

лишена субъективности, требует определенных навыков и соблюдения 

соответствующей системы.  

Оценку животного в целом следует сочетать с оценкой его отдельных 

статей, причем последние рассматривают как части целой анатомо-

физиологической системы организма животного. При глазомерной оценке 

осматриваемое животное надо сравнивать с другими особями данного стада 

и лучшими представителями породы.  

Осматривают и оценивают по экстерьеру хряков-производителей в 

состоянии заводской упитанности, а свиноматок — на пятый день после 

опороса.  

Пунктирная оценка. Для подробного изучения экстерьера свиней их 

общее развитие и выраженность статей сопоставляют с соответствующими 

требованиями. При этом рекомендуется придерживаться специальных 

указаний. На основании описания общего вида и статей животного (их 

достоинств и недостатков) его экстерьер оценивают по 100-балльной 

системе.  

По промерам экстерьер животного можно оценить более объективно. 

Для этого свиней измеряют специальной измерительной палкой и лентой. 

Вначале берут все промеры одним из этих инструментов, затем переходят к 

работе другим. В настоящее время для научных исследований, измеряют 

длину туловища, обхват груди за лопатками, высоту в холке, глубину и 

ширину груди, обхват пясти. По действующей бонитировке оценку развития 
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свиней проводят по живой массе и длине туловища. Данные, полученные при 

измерениях, необходимо анализировать во взаимосвязи друг с другом и 

рассматривать животное как единое целое. Для этого определяют индексы 

телосложения. Индексом называется выраженное в процентах отношение 

одного промера к другому, анатомически с ним связанному. По величине 

индексов можно судить о соотносительном развитии статей, или 

пропорциональности телосложения животного. Основными в свиноводстве 

являются индексы: длинноногость, растянутость (индекс формата), длина 

туловища, сбитость (компактность), обхват груди, мясность.  

Кондиция – состояние организма, обусловленное своеобразными 

условиями кормления, содержания, характером использования животного в 

данный период. С внешней стороны кондиция часто совпадает со степенью 

упитанности животного. В свиноводстве различают племенную (заводскую), 

откормочную, выставочную кондиции. Голодная кондиция характеризует 

сильную степень истощения животного.  

Этологические (поведенческие) качества свиней. В настоящее время 

наука и практика успешно изучает и внедряет в производство с высоким 

экономическим эффектом поведенческие качества свиней.  

Хорошо изучено поведение молодых свиней и свиноматок в период 

половой охоты – рефлекс неподвижности. Знание поведения маток в период 

и после опроса позволяет увеличить выход поросят к отъему, а знания 

особенностей поведения свиней одного станка обитания при скаливании и 

мочеиспускании помогают заставить животных скаливаться в нужном месте, 

тем самым, снизить затраты на очистку помещения от навоза.  

Свиньи – самые чистоплотные сельскохозяйственные животные. 

Охлаждение в жару происходит благодаря частому и глубокому дыханию, но 

основной терморегуляторной функцией является поведенческая.  

Свиньи – контактные животные. При слишком большой плотности 

заселения свиньями станков возникает много конфликтов, как в самом 

логове, так и у кормушек. Чем больше поголовье свиней, тем выше 

социально-психологическое давление  в свинарнике. В результате – 

депрессия роста, многоплодия, нарушения половой системы, 

сопротивляемости организма.  

Среди сельскохозяйственных животных свиньи по восприимчивости к 

стрессу занимают второе место после птицы. Организм свиней в зависимости 

от длительности стресс-факторов проходит три стадии: 

 1) стадия тревоги (длится 6 – 48 часов); 

 2 стадия резистентности (от нескольких часов до нескольких суток);  

 3) стадия истощения (защитные силы организмы не в состоянии 

противостоять стрессам, резкое снижение продуктивности и живой массы 

свиней, животное погибает).  

Факторы, способные приводить организм свиней к стрессам, 

объединены в следующие группы:  

 физические (температура воздуха, влажность); 
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 химические (содержание в воздухе химических препаратов, применяемых 

в ветеринарии); 

 кормовые (недокорм, перекорм животных, несбалансированные рационы); 

 травматические (мечение, кастрация, ушибы, раны); 

 транспортные (погрузные, разгрузка, перевозка); 

 технологические (взвешивание, отъем поросят от матерей); 

 биологические (инфекционные и инвазионные заболевания, 

профилактические вакцины); 

 экспериментальные (постановка зоотехнические опытов); 

 психические (обусловленные борьбой за лидерство в группе). 

Профилактика стресса в свиноводстве состоит из трех направлений:  

1. Селекция свиней, устойчивых к стрессу. 

2. Применение биологически активных веществ ( транквилизаторов и др., 

повышающих устойчивость организма животного к отрицательным 

воздействиям стресс-факторов. 

3. Совершенствование технологии содержания, кормления, моциона, 

оборудования, микроклимата, станков, транспортировки, убоя на 

мясокомбинате, минимальной перегруппировки.  

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить значение 

ресурсосберегающих технологий при производстве молока и говядины 

Контрольные вопросы 
1. Понятие конституции; 

2. Понятие экстерьера; 

3. Производственные типы свиней  

4. Оценка телосложения свиней разного хозяйственного типа  

5. Этологические (поведенческие) качества свиней  

 

 

Тема 3. Породы крупного рогатого скота (2 часа) 

Занятие 1. Породы крупного рогатого скота 

Цель занятия: Ознакомление с породами крупного рогатого скота 

Методические указания 

Основные породы свиней и их продуктивность 

 

В настоящее время в России используются 22 породы свиней и 3 

специализированных заводских типа.  

Основной разводимой породой в хозяйствах Российской Федерации 

является крупная порода белая, поголовье которой составляет 87% в общей 

структуре свиней. Среди оставшихся 13% первое место занимает ландрас – 

3,3%; скороспелая мясная  (СМ-1) – 2,7%; дюрок – 1,7%; крупная черная – 

1,4%; северокавказская – 0,7%; уржумская, брейтовская по 0,4%, йоркшир – 

0,4%; ливенская – 0,3%; муромская – 0,05%.  
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При выборе породы для разведения и выращивания в личном хозяйстве 

следует отдавать предпочтение тем, которые разводятся в данной зоне, так 

как они наиболее приспособлены к местным климатическим условиям и 

кормам.  

Породы свиней по направлению продуктивности делятся на три 

группы. К первой, наиболее многочисленной, относятся породы свиней 

мясосального (универсального) направления продуктивности. Для пород 

этой группы характерно сочетание высоких воспроизводительных, 

откормочных и мясных качеств. Ко второй группе относятся породы мясного 

и беконного направлений продуктивности. Животные этих пород наряду с 

хорошими воспроизводительными и откормочными качествами отличаются 

наиболее высокой мясностью туш. Животные третьей группы обладают 

отличными откормочными качествами, но в их тушах, преобладает сало и 

многоплодие их несколько ниже, чем у животных первых двух групп. Для 

получения поросят желательно выбирать свинок универсального 

направления продуктивности. Если целью откорма является получение 

мясной постной свинины, лучше выбрать животных мясных или беконных 

пород, а также помесных животных, полученных от скрещивания этих пород. 

Для откорма до сальных кондиций целесообразно приобретать породных 

животных первой и третьей групп или их помесей. 

 

Породы свиней универсального направления продуктивности 

Основными породами свиней этого направления продуктивности 

являются крупная белая, северокавказская, брейтовская, ливенская 

муромская и др. породы. Рассмотрим основные продуктивные качества и 

экстерьерные особенности пород универсального направления на примере 

одной из перечисленных пород. 

Крупная белая .Наиболее распространенная порода свиней в мире. 

Выведена в Англии в конце девятнадцатого века. В России культивируется 

очень широко в связи с ее универсальностью - при убое молодняка живой 

массой около 100 кг получают высококачественную беконную, при откорме 

до 150-180 кг и более — жирную свинину. Свиней крупной белой породы с 

успехом разводят во всех природно-климатических зонах. Они отличаются 

крепостью конституции, высокой продуктивностью. Взрослые хряки весят в 

среднем 329-350 кг, мат-ки-225-250 кг. Продуктивность свиноматок - 10-12 и 

более поросят, которые в двухмесячном возрасте весят 18-28 кг. 

Среднесуточный привес молодняка на откорме достигает 600-700 г. Масть 

белая, телосложение гармоничное. Голова умеренной величины с небольшим 

изгибом профиля. Грудь широкая, ребра поставлены круто. Спина прямая, у 

молодых животных с легка выгнутая кверху, незаметно переходящая в 

поясницу и крестец. Брюхо плотное, у взрослых животных объемистое. 

Крестец широкий, мясистый. Окорока округлые, мясистые, опускаются без 

резкого перехвата до скакательного сустава. Кожа плотная, эластичная, без 

складок. При правильном кормлении животные дают мясо высокого 

качества. На срезе мяса молодых откормленных свиней между пучками 
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мышечных волокон хорошо видны тонкие прослойки жировой ткани. Такое 

мясо называется «мраморным» и пользуется большим спросом из-за 

отличных вкусовых качеств, нежности и сочности.  

 

Породы свиней беконного направления продуктивности 

К породам свиней беконного направления продуктивности относят 

породу ландрас, уржумскую, эстонскую беконную, латвийскую и литовскую 

белую. Более значимой из вышеперечисленных пород является ландрас: она 

более широко применяется для разведения в хозяйствах России. Опишем 

основные характеристики этой породы.  

Ландрас. Выведена в Дании в результате скрещивания местной датской 

свиньи с   крупной белой в условиях полноценного кормления при 

насыщении рационов белками животного происхождения. Животные 

типично беконного типа, туловище  растянутое, окорок широкий, плоский, 

уши длинные, кожа тонкая, щетина белая, редкая. Средняя живая масса 

хряков - 309 кг, свиноматок - 253 кг, многоплодие - 11 поросят. При 

государственном породоиспытании свиньи проявили следующие 

откормочные качества: среднесуточный прирост - 707г, расход корма на 1 кг 

прироста - 3,97 к.ед., живой массы 100 кг достигают за 189 дней. Порода 

ландрас считается одной из лучших в системах скрещивания и гибридизации, 

обеспечивающих получение товарного молодняка мясного типа.  

Породы свиней мясного направления продуктивности 

Мясное направление продуктивности представлено такими породами 

свиней как скороспелая мясная (СМ-1), дюрок.  

Дюрок.  Выведена в северо-восточной части США, путем скрещивания 

одной группы рыжих свиней с другой, разводимой в штатах Нью-Джерси и 

Нью-Йорк. Животные  исключительно рыжей масти, крупных размеров. 

Взрослые хряки живой массой примерно 410 кг, матки - 340 кг. 

Продуктивность свиноматок по результатам бонитировки следующая: 

многоплодие – 9,4 поросенка, молочность – 43,8 кг. Свиньи крепкой 

конституции, с хорошими адаптационными качествами к условиям разных 

природно-климатических зон. Обладают высокой скороспелостью, 

эффективно используют корма. Возраст достижения живой массы 100 кг у 

молодняка на откорме составляет 196 дней, среднесуточный прирост 696 г, 

затраты корма – 4,2 к.ед. на 1 кг прироста живой массы. С 1950 г. большое 

внимание уделялось мясности животных, что способствовало созданию 

свиней с длинным туловищем, хорошо обмускуленных, с высоким 

содержанием постного мяса. Селекция породы ведется с ориентацией на 

выдающихся  животных. 

Скороспелая мясная СМ-1. Выведена путем сложного 

воспроизводительного скрещивания лучших       отечественных и 

зарубежных пород мясного направления продуктивности под руководством 

В.Д. Кабанова, В.Т. Горина, П.И. Корнеева, И.И. Гудилина. Утверждена в 

1993 г. Основным методом выведения линий новосибирской селекции было 

сложное воспроизводительное скрещивание животных кемеровского мясного 
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типа (КМ-1), полтавского мясного типа (ПМ-1), белорусско-полтавских 

гибридов (БПМ-1) и универсального типа кемеровской породы (УКМ), с 

последующим разведением помесей требуемого стандарта, в основном с 

третьего поколения. Через УКМ в линии новосибирской селекции прилита 

кровь породы лакомб канадского происхождения.  

        Свиньи СМ-1 имеют плотную нежную конституцию, характеризуются 

мясным типом телосложения. Животные имеют высокие показатели 

развития, отличные воспроизводительные качества. Откормленный молодняк 

отличается прекрасными откормочными и мясными качествами, в частности, 

при достижении живой массы  120 кг и более.  Средняя живая масса хряков - 

300-310 кг, свиноматок - 230-250 кг,      многоплодие - 10,8-11,0 поросят, 

молочность - 54-56 кг, масса гнезда к       отъему - 180-200 кг, живой массы 

100 кг молодняк достигает в возрасте       170-180 дней при среднесуточном 

приросте 750-800 г и затратах корма на 1       кг прироста 3,1-3,2 к.е. Длина 

туши - 96 см, толщина шпика -2,6 см, масса       окорока - 11 кг, выход мяса - 

до 60%. Разводится почти во всех регионах       России.  

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить породы 

свиней. 

Контрольные вопросы 

1. Основные породы свиней и их продуктивность;  

2. Породы свиней универсального направления продуктивности; 

3. Породы свиней беконного направления продуктивности; 

4.  Породы свиней мясного направления продуктивности  

 
 

 

Тема 4. Продуктивность свиней (8 часов) 

Занятие 1. Продуктивность крупного рогатого скота: мясная и молочная. 

Цель занятия: Ознакомление с продуктивностью крупного рогатого скота: 

молочной  и мясной 

 

Методические указания 
 

Свиноводство – одна из важнейших и доходных отраслей 

животноводства, занимает первое место по скороспелости, плодовитости и 

выходу мяса и сала. Свинина – источник биологически полноценных и 

высококалорийных питательных веществ; она богата полноценным белком, 

экстрактивными и минеральными веществами, витаминами (группы В, 

витамин Е) и другими биологически активными соединениями. Свиное сало 

– важный источник ненасыщенных жирных кислот.  

Переваримость свинины в организме человека достигает 95%, а сала – 

98%; содержание воды в свинине 60-62%. При средней упитанности свиней 1 
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кг их мяса содержит 3050 ккал, при жирной – 4060 ккал, а калорийность сала 

– 8100 ккал.  

На качество свинины оказывает влияние возраст, упитанность, 

породные особенности, методы разведения животных, кормление и условия 

содержания. Более сочным является мясо молодых свиней, содержание белка 

в нем больше, а доля жира – меньше.  Убойный выход свиней колеблется в 

зависимости от разных факторов 70…85%, как было уже отмечено, по 

данному показателю свиноводство выходит на первое место среди остальных 

отраслей животноводства.   

Однако оценка мяса только по химическому составу и калорийности в 

настоящее время недостаточна. Требования потребителя возросли, 

изменились критерии оценки мяса. Для всесторонней характеристики 

свинины необходимо оценивать интенсивность окраски, вкус, запах, 

нежность, консистенцию, сочность, влагопоглощаемость, др. 

Ассортимент пищевых продуктов, изготавливаемых из свинины широк: 

бекон, буженина, шпик, ветчина, колбасы, копчености и т.д. Помимо мяса и 

жира от свиней получают ряд побочных продуктов, а именно: кожа, щетина, 

кровь, кишки, т.д., которые используются  в качестве сырья для дальнейшей 

переработки.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), в структуре мирового производства мяса в настоящее время 

свинина занимает первое место (39%). В мясном балансе Российской 

Федерации свинина занимает около 35%, а производство в расчете на душу 

населения около 10% в убойной массе.  

Эффективность и экономическую выгодность свиноводства во многом 

определяют биологические особенности данного вида животных.  

Скороспелость. Под скороспелостью понимают предрасположенность 

свиней в короткие сроки достигать такой степени развития, которая 

обеспечивает  возможность раннего их использования для воспроизводства и 

получения мясной продукции. В хороших условиях кормления и содержания 

в  9 - 10-месячном возрасте от свинок отечественных пород получают 

полноценное  потомство для откорма, а при необходимости - для 

воспроизводства. При интенсивном откорме подсвинки достигают живой 

массы 100 кг в возрасте 6-7 месяцев, что позволяет в короткий срок получать 

от свиней много товарной  продукции.  

Короткий срок плодоношения. Период супоросности у свиноматок в 

среднем 114-116 дней. В результате от каждой свиноматки получают по 2, а 

при покрытии после раннего отъема поросят - по 2,1 - 2,3 опоросов в год.  

Крупноплодность. Этот показатель определяется массой поросенка при 

рождении. Нормально развитые поросята при рождении обычно имею живую 

массу 1,2 - 1,3 кг живая масса поросенка при рождении имеет большое 

значение в практике свиноводства, так как является исходной массой тела, от 

которой продолжается рост животных в постэмбриональный период жизни, в 

разной степени связанной с показателями роста и развития в другие периоды 
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жизни молодняка. К сожалению, в большинстве хозяйств отсутствует 

индивидуальное  взвешивание и учет этого показателя.  

Многоплодие. Оно определяется количеством живых поросят при 

рождении в опоросе свиноматки. Этот признак очень изменчив: от 1-2 до 30 

и более поросят на опорос. При правильном разведении, кормлении, 

содержании свиноматки всех отечественных пород приносят за опорос и 

выкармливают в среднем по 10 - 11 поросят.  

Молочность. Признак оценивается по косвенному показателю - массе 

гнезда поросят в возрасте 21 дней. Является одним из важных селекционных 

признаков. От него во многом зависят нормальный рост и правильное 

развитие  поросят - сосунов и результаты их последующего выращивания. 

Специальные эксперименты показали, что молоко свиноматок превышает 

коровье в 1,5 раза по содержанию сухих веществ. Это обеспечивает высокую 

интенсивность роста поросят в первые недели жизни. В среднем за лактацию 

(60 дней) свиноматки дают 200 - 250 кг молока, а лучшие - до 350 кг.  

 Высокая экономическая эффективность откорма. При интенсивном 

откорме в расчете на 1 кг прироста живой массы свиньи потребляют 4 - 5 

кормовых единиц кормов, превосходя по этому показателю животных других 

видов.  

 Высокий убойный выход. После интенсивного откорма выход всех 

продуктов убоя у свиней составляет 75% и более, а выход мяса в тушах равен  

55 - 60% и более. Это значительно выше соответствующих показателей 

животных других видов.  

Высокие технологические качества свинины. Свинина хорошо 

консервируется, причем засолка и копчение не только не снижают, но даже 

повышают ценность продукта.  

  Откормочные и мясные качества. Определяются среднесуточным 

приростом живой массы, скороспелостью и затратами корма на единицу 

прироста живой массы.  

 
 

Тема 5 . Принципы племенной работы в животноводстве (6 часов) 

Занятие 1. Принципы племенной работы в  животноводстве  

 

Цель занятия: Ознакомление с характеристикой мясных пород скота 

Методические указания 

 

Основы племенной работы 

При разведении сельскохозяйственных животных человек стремится 

получить от них разнообразную продукцию высокого качества при наименьших 

затратах труда и средств. Это возможно лишь в том случае, если в хозяйствах 

будут непрерывно вести племенную работу. 

Племенная работа в хозяйстве представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых в хозяйствах для улучшения племенных и продуктивных качеств 
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животных существующих пород, а также создания новых, более ценных для 

данных условий форм. К таким мероприятиям следует  отнести: 

1) творческий отбор, сохранение и максимальное использование наиболее 

ценных животных, выбраковку худших, непригодных для дальнейшего 

племенного использования; 

2) целеустремленный подбор животных для спаривания; 

3) правильный выбор методов и техники разведения; 

4) создание для животных наилучших условий кормления и содержания во 

все периоды их жизни в целях проявления и максимального развития тех 

ценных качеств, по которым проводится отбор и подбор.  

Если из этого комплекса выпадает хотя бы одно из звеньев, то вся остальная 

работа, как бы образцово она ни была поставлена, не даст должного результата. 

Племенное дело – это единый комплекс мероприятий, неразрывно 

связанных друг с другом. 

Многообразие и сложность задач племенной работы требует применения 

различных методов разведения. Современная зоотехния вооружена знаниями и 

значительным опытом в управлении процессом породообразования. 

Неизмеримо выросли возможности селекционеров в этой отрасли, широко 

использующих результаты труда предшествующих поколений животноводов. 

 

Принципы отбора и подбора 

Известным с давних времен, проверенным практикой приемом улучшения 

племенных и продуктивных качеств животных является отбор. Отбирая 

животных с определенными качествами, например обильно-молочных коров, и 

выбраковывая особей менее ценных, можно развить желательные для человека 

свойства животных. При этом результаты отбора будут зависеть и от условий, в 

которых находятся животные. Значит отбор представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение в стаде лучших животных для 

воспроизводства, и удаление из стада худших. Различают массовый отбор и 

индивидуальный. Массовый отбор применяют в стадах коров мясного скота, в 

больших отарах овец, когда неизвестно происхождение животных и приходится 

ограничиваться оценкой коров по экстерьеру и овец по настригу шерсти.   

Индивидуальный отбор является оценкой животных по комплексу 

признаков, включающих продуктивность, конституцию, определяемую по 

экстерьеру и интерьеру, способность передавать потомству качество предков. 

Отбор начинают с оценки животного по происхождению (родословной). Он 

производится с целью определения продуктивности родителей и их  

способности передавать потомкам свои качества. Одновременно учитывают 

аналогичные качества дедов, бабок, прадедов и прабабок. Причем установлено, 

что ближайшие предки (отец, мать) оказывают на наследственные свойства 

потомков больше влияния, чем дальние. Данные оценки заносятся в 

родословные животных, которые составляются  на 4-5 поколений предков с 

указаниями продуктивности и других племенных качеств. Обстоятельно 

составленные родословные позволяют не только вести отбор животных по 

происхождению, но и осуществлять их подбор, то есть составлять родительские 
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пары из особей, имеющих желательные качества и определенное 

происхождение. Следует отметить, что отбор по происхождению лишь 

позволяет прогнозировать качества животного, но не всегда дает 

положительные результаты. Наиболее эффектным следует считать отбор по 

качеству потомства. 

Отбор животных по конституции и экстерьеру предусматривает 

выраженность типа породы. При этом обращается внимание на такие признаки, 

как прочный костяк, правильно поставленные крепкие ноги. Животные с 

порочным телосложением, недоразвитые для целей воспроизводства, не 

отбираются. 

Отбор животных по продуктивности производят по количеству и 

качеству продукции. В молочном скотоводстве отбор коров проводят по 

величине удоя, скорости молокоотдачи, составу молока (жир, белок), форме 

вымени; овец совершенствуют по шерстной продуктивности и шубным 

качествам; при отборе мясного крупного рогатого скота и свиней наибольшее 

значение придают скорости роста и величине суточных приростов. 

Отбор производителей по качеству потомства проводится с особым 

вниманием. Производителю, самкам, а также их потомству создают хорошие 

условия кормления и содержания. Лучшим производителем считается тот, 

который в одинаковых условиях содержания и кормления дает более 

продуктивное потомство по сравнению с другими производителями и 

исходными показателями продуктивности стада. Оценку проводят по качествам 

всего имеющегося потомства, не отбирая для этого только лучших животных. 

Одновременно сравнивают продуктивность, живую массу, телосложение 

дочерей производителя с теми же показателями их матерей. Такой метод дает 

возможность учитывать влияние отца и матери на качество потомства. В 

свиноводстве и птицеводстве применяется сравнительная оценка нескольких 

производителей по потомству на одних и тех же уравненных группах маток. 

Также сопоставляют продуктивность дочерей со стандартом породы (1 класс). 

Подбор, или целенаправленное составление родительских пар для 

получения потомства желательного качества, - один из приемов 

совершенствования породы. Подбор как бы продолжает отбор, усиливает его 

действие. Он в животноводстве применяется индивидуальный 

(предусматривающий прикрепление производителя к отдельным маткам – в 

племенных хозяйствах), групповой (при котором производитель прикрепляется 

к группе маток с учетом их средних качеств – в товарных хозяйствах). 

Подбор может быть однородный (гомогенный) и разнородный 

(гетерогенный). 

На основании оценки по комплексу признаков (продуктивность, 

конституция, происхождение и качество потомства) можно сделать заключение 

о дальнейшем использовании того или иного животного. 

При однородном подборе спаривают животных со сходными ценными 

свойствами в целях их закрепления и усиления в потомстве. При разнородном 

подборе спаривают животных, различающихся по продуктивности, 
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происхождению, экстерьеру и другим признакам. Он приводит к появлению и 

закреплению в потомстве новых ценных качеств. 

Во всех случаях подбора производитель должен по своим качествам 

превосходить маток. 

Подбор должен преследовать цель полного использования лучших и 

особенно выдающихся животных, соответственно подобранных по комплексу 

признаков и отличающихся свойством передачи своих качеств потомству.    

 

Методы разведения животных – это система подбора животных с учетом 

их родственных связей, степени сходства или несходства, породной или видовой 

принадлежности для решения определенных зоотехнических задач. 

К методам разведения сельскохозяйственных животных относятся 

чистопородное разведение животных (когда спаривают животных, относящихся 

к одной породе), скрещивание (когда спаривают животных разных пород или  

их помесей), гибридизация – когда спаривают животных разных видов и линий 

(межлинейная гибридизация). 

Классификация методов разведения: 

Чистопородное разведение: 

1. неродственное разведение (аутбридинг); 

2. спаривание маток аутбредного происхождения с инбредными 

производителями (топкроссинг); 

3. родственное разведение (инбридинг). 

Скрещивание: 

1. вводное (прилитие крови); 

2. поглотительное (грединг и апгрединг); 

3. воспроизводительное (заводское); 

4. промышленное (фесткроссинг и триплькроссинг); 

5. переменное (крисскроссинг). 

Гибридизация. 

  

Чистопородное разведение 

Чистопородное разведение сельскохозяйственных животных дает 

возможность увеличить поголовье наследственно устойчивых 

высокопродуктивных животных. Главная задача чистопородного разведения – 

сохранение и совершенствование породных качеств. Такое разведение считается 

обязательным, иначе порода не может существовать и развиваться. 

Основу чистопородного разведения составляют: 

1) отбор на племя животных с ярко выраженными желательными 

признаками (молочность, мясность, яйценоскость, шерстность и др.); 

2) целенаправленный подбор пар, с целью усиления и закрепления этих 

признаков; 

3) рациональное выращивание и использование животных в условиях, 

способствующих развитию тех качеств, ради которых эту породу разводят. 
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При чистопородном разведении спаривают между собой чаще всего 

неродственных животных. При этом для каждого стада подбирают 

высокоценных производителей, происходящих из известных линий и семейств. 

С целью сохранения и усиления в потомстве наследственных признаков 

выдающихся по продуктивности предков на определенном этапе работы 

прибегают к родственному спариванию (инбридингу), например, отца с дочерью, 

матери с сыном, братьев с сестрами и более далеких родственников между 

собой. Однако из-за нежелательных последствий (снижение плодовитости, 

жизнеспособности, продуктивности, появление уродств), применять инбридинг, 

особенно тесный, следует осторожно. 

К средствам массового улучшения породного поголовья относится также 

разведение животных по линиям и семействам. 

Линией называется группа высокопородных наследственно устойчивых 

животных той или иной породы, которые произошли от выдающегося в данной 

породе производителя. При работе с линиями учитывается не только качество 

производителя, но и качество маток, с которыми он спаривается. Семейством 

принято называть группу лучших маток – потомков какой-либо выдающейся 

родоначальницы. Наличие выдающихся линий и семейств считается 

показателем высокого качества породы и углубленной племенной работы в ней. 

По данным М. Ф. Иванова, в породе должно быть до 10-15 полноценных линий. 

Спаривание между собой животных, принадлежащих к разным линиям, - 

называется кроссом линий (межлинейные кроссы). 

Скрещивание предусматривает спаривание животных двух или нескольких 

пород одного вида. Потомков, полученных в результате скрещивания, называют 

помесями или метисами. Цель его – получить потомство с обогащенной 

наследственностью, сочетающее в себе ценные качества исходных пород. 

1.Поглотительное (преобразовательное) применяют для улучшения 

продуктивности и племенных качеств животных пород, нуждающихся в 

коренном улучшении. Для этого их последовательно спаривают с 

производителями улучшающей породы и получают животных, сходных по 

своим качествам с представителями улучшающей породы. 

Помесей 4-5 поколений (31/32) принято считать чистопородными по 

улучшающей породе. 

Вводное (прилитие крови). Прибегают к нему в том случае, если требуется 

исправить отдельные недостатки животных какой-либо породы. При этом 

ограничиваются получением помесей   1 поколения, которые в дальнейшем 

спаривают с производителями основной улучшаемой породы. Таким образом, 

проводится как бы прилитие крови улучшающей породы. В дальнейшем 

полученных в результате скрещивания помесей используют для разведения «в 

себе» и для спаривания с чистопородными животными разводимой породы. 

 

Воспроизводное или заводское. Прибегают к нему для выведения новых 

пород. При этом в случае использования представителей двух пород его 

называют простым, а при использовании трех и более пород – сложным. В 
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результате этого скрещивания  животные вновь создаваемой породы сочетают в 

себе ценные качества особей двух или нескольких пород. Чаще всего при 

создании новой породы методом воспроизводительного скрещивания помесей 

начинают разводить «в себе» со 2-го поколения. 

Промышленное скрещивание. Сущность его состоит в спаривании 

животных местной малопродуктивной породы с представителями более 

продуктивной заводской или особей двух заводских пород между собой и 

использовании затем потомков 1-го поколения для получения продукции. В 

силу явления гетерозиса (превосходство потомства над родительскими формами 

по хозяйственно полезным признакам) такие помеси отличаются повышенной 

конституциональной крепостью и более интенсивным развитием по сравнению 

с родительскими формами. Благодаря этому промышленное скрещивание 

получило широкое распространение в пользовательном животноводстве – 

мясном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве. 

 

Переменное скрещивание представляет собой вариант промышленного 

скрещивания и заключается в спаривании оставленного в стаде помесного 

маточного поголовья с производителями одной из исходных пород или с 

производителями новой породы. Помесей 2-го поколения часто используют для 

убоя на мясо, оставшуюся часть маток спаривают с производителем другой 

породы, таким образом порода производителей в каждом поколении меняется, а 

эффект гетерозиса поддерживается и в последующих поколениях. Переменное 

скрещивание может быть 2-х, 3-х и 4-х породным. Чаще всего его используют в 

свиноводстве и птицеводстве, где происходит относительно быстрая смена 

поколений. 

 

Гибридизация 

Гибридизацией называют спаривание животных разных видов для 

получения пользовательных животных и выведения новых пород, сочетающих 

ценные качества близких видов. Животных, полученных в результате 

спаривания маток одного вида с производителями другого вида, называют 

гибридами. При гибридизации следует учитывать биологические особенности 

скрещиваемых видов. Скрещивание представителей отдаленных видов, как 

правило не дает положительных результатов. При скрещивании животных 

некоторых видов гибриды остаются бесплодными, например, мул – гибрид 

кобылы и осла. Однако межвидовое скрещивание имеет важное народно-

хозяйственное значение, поскольку такие гибриды отличаются повышенной 

конституциональной крепостью, выносливостью, неприхотливостью и являются 

прекрасными рабочими животными.  

Для гибридизации обычно используют животных родственных видов. Так, 

при гибридизации зебу и крупного рогатого скота выведены порода санта-

гертруда, швице-зебувидный скот в Таджикистане и др. породы скота. Такое 

скрещивание повышает у гибридов мясные качества, молочность, свойственную 

крупному рогатому скоту, жирность молока и устойчивость к 
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кровепаразитарным заболеваниям, свойственным зебу (Средняя Азия, 

Закавказье).  

 В результате гибридизации овец тонкорунных пород и горного барана 

архара создана новая ценная порода архаро-меринос, сочетающая хорошие 

шерстные качества с крепостью конституции. 

Следует отметить, что в Англии для укрепления конституции свиней 

беркширской породы применялось их спаривание с диким кабаном. 

 

Организация племенного дела 

Правильное размещение пород сельскохозяйственных животных на той или 

иной территории имеет большое значение. Оно и составляет основное 

содержание плана породного районирования, предусматривающего 

разграничение направлений хозяйственного использования животных и 

целесообразное в экономическом отношении размещение пород. Так в районах с 

развитой промышленностью планируется разведение молочных пород скота, 

тогда как в отдаленных от городов степных районах – мясных пород. 

 Формы племенной работы. Углубленную работу по улучшению 

породного состава животных ведут специальные хозяйства: племенные совхозы, 

племзаводы, станции по племенной работе и искусственному осеменению. Здесь 

сосредоточена лучшая часть животных всех пород. Основное назначение этих 

хозяйств – совершенствование имеющихся и создание новых пород. 

Предназначены они для быстрого повышения продуктивности животных всех 

видов путем широкого использования выдающихся животных-производителей. 

Организация племенной службы в стране. 

В нашей стране создана государственная племенная служба, на которую 

возложено проведение мероприятий по улучшению продуктивных и племенных 

качеств животных. Основные звенья этой службы – племенные хозяйства, 

племенные объединения (племенные станции) и предприятия (станции по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных). 

В областях и краях созданы областные и краевые госплемобъединения, 

ответственные за организацию племенной работы в области, крае, которые 

занимаются разработкой племенных планов, комплектованием станций по 

искусственному осеменению производителями, бонитировкой скота, 

регистрацией животных в племенных книгах и т.д. 

В каждой области созданы государственные станции по искусственному 

осеменению  маток сельскохозяйственных животных (племпредприятия), 

обслуживающие обычно несколько районов, укомплектованные племенными 

производителями, спермой которых они осеменяют маток в хозяйствах своей 

зоны (в соответствии с планом племенной работы). В зонах, где сосредоточены 

массивы племенных животных, созданы специальные подразделения по 

организации племенной работы в племенных хозяйствах (межрайонные 

племобъединения и др.) 

Особое значение в племенной работе придается государственным 

племенным книгам (ГПК), которые учитывают племенные и продуктивные 

качества лучших племенных животных. ГПК помогают работникам 
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животноводства в проведении направленного отбора и подбора, создании 

лучших линий и семейств, изучении передового опыта по разведению, 

кормлению и содержанию животных. 

В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом для повышения 

продуктивности стад применяется скрещивание коров местных пород с быками 

высокопродуктивных специализированных молочных пород. На этой основе 

проводится работа по выведению в стране новых пород и высокопродуктивных 

типов молочного скота.  

Выставка животных.  

Значительная роль в популяризации передовых методов работы в 

животноводстве играют выставки. Выставки проводят для показа достижений 

хозяйств по улучшению племенных и продуктивных качеств животных. 

Выставки могут быть специализированы по одному виду или породе животных 

и общие – с показом животных всех видов. На выставке проводят комплексную 

оценку животных, присваивают им установленные племенные категории, 

выдают на лучших животных соответствующие свидетельства. Результаты 

выставок используют для разработке мероприятий по племенной работе. 

 Бонитировка животных. 

Бонитировка животных – это комплексная оценка животных с отнесением их к 

определенному классу. Ее проводят чаще всего в конце года для определения 

племенной ценности животных и дальнейшего их использования. Бонитировку 

же овец проводят весной до стрижки. Для проведения бонитировки создаются 

соответствующие комиссии. Перед началом бонитировки проверяют  

инвентарный номер у животных, обобщают данные о их кормлении и 

содержании, заполняют бонитировочные ведомости проводят другую 

подготовительную работу. Животных оценивают по комплексу признаков в 

соответствии с требованиями специальных инструкций по бонитировке. На 

основании данных всесторонней оценки каждое животное относят к 

определенному классу. Высшим классом для овец, свиней и лошадей считается 

элита, а для крупного рогатого скота – элита-рекорд. Низшими являются 2-ой 

и 3-й. Промежуточное значение занимает 1-й класс. Для каждого класса 

установлены минимальные показатели по продуктивности, живой массе, 

экстерьеру и другим оцениваемым признакам. Для молодняка установлены 

классы в зависимости от пола и возраста. По результатам бонитировки всех 

животных распределяют по группам: племенное ядро, пользовательная группа, 

на продажу (пользовательный или племенной скот), на откорм. После 

бонитировки составляют план подбора, то есть годовой случной план, в котором 

предусматривается покрытие всех маток случного возраста.  

 

Зоотехнический и племенной учет в животноводстве 

Вести племенную работу с животными невозможно без правильной 

организации зоотехнического учета. Зоотехнический учет ведут по специально 

разработанным формам в журналах или карточках. К такой документации 

относятся, например, книга учета маточного поголовья, акт на оприходование 
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приплода, книга по выращиванию и откорму животных, журнал контрольных 

удоев, племенная карточка.    

Одной из форм зоотехнического учета является система индивидуального 

мечения животных. Для этого делают выщипы на ушах, условно обозначающие 

цифры. 

Свиней и крупный рогатый скот метят татуировкой на ушах. 

Животных всех видов можно метить выщипами на ушах. 

У крупного рогатого скота номера выжигают на рогах. 

Овец и крупный рогатый скот метят ушными сережками, бирками, 

ошейниками. 

В коневодстве практикуется таврение молодняка (выжигание номера на 

бедре раскаленным клеймом). 

Получает распространение мечение крупного рогатого скота и лошадей с 

использованием холода (обесцвечивание волос), жидкий азот (-1960С), двуокись 

углерода          (-700С). 

Номера у животных следует периодически проверять и при необходимости 

возобновлять их. 

А. Документы по учету поголовья (Акт по оприходованию приплода, акт на 

выбытие, акт на перевод). 

Б. Документы по учету кормов (Акт на приемку сочных и грубых кормов, 

ведомость расхода кормов, акт на оприходование пастбищных кормов). 

 

 

6. Воспроизводство стада свиней  (3 часов) 

Занятие 1. Воспроизводство стада свиней   

Цель занятия: Ознакомление с воспроизводством стада свиней   

 

Методические указания 

 

Под организацией воспроизводства стада понимают рациональную 

систему использования хряков и свиноматок, подготовку их к случке, 

правильное планирование и проведение случек (искусственное осеменение) и 

опоросов, полноценное кормление,  удовлетворительное содержание маток 

во все периоды их производственного цикла, правильное выращивание 

молодняка и обеспечение его сохранности.  
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На уровень воспроизводства стада оказывают влияние факторы: 

продуктивность маточного поголовья, срок его использования, 

интенсивность использования хряков и маток, уровень оплодотворяемости 

животных, продолжительность подсосного периода.  

Основные аспекты воспроизводства стада свиней: структура стада, 

планирование случек и опоросов, использование хряков и свиноматок, 

подготовка маток и свинок к осеменению, стимуляция половой охоты у 

ремонтных свинок, оплодотворение свиней, диагностика супоросности, 

проведение опороса. 

Структура стада -  соотношение в стаде свиней различных 

технологических групп: хряков, основных и проверяемых (ремонтных) 

маток, ремонтного молодняка, поросят-сосунов, поросят-отъемышей, свиней 

на откорме. Структура стада изменчива в зависимости от конкретных 

хозяйственных условий и специализации предприятия. Следует иметь в виду, 

что принятая в хозяйстве структура стада должна обеспечивать плановое 

воспроизводство поголовья и определенный объем производства свинины.  

Сроки проведения случек и опоросов животных устанавливают исходя 

из условий хозяйства, принятой технологии производства.  

Интенсивность использования свиноматок изменяется в зависимости от 

цикла воспроизводства. Под циклом воспроизводства понимают число дней 

от одного оплодотворения матки до следующего после отъема поросят, 

включая продолжительность супоросности (114 – 116 дней), подсосный 

период (26 – 56 дней), и время осеменения матки после отъема поросят (7 – 

49 дней). Чем короче цикл производства, тем больше опоросов можно 

получить от одной матки в год. Сократить цикл воспроизводства можно 

только путем более раннего отъема поросят.  

Ритмичность работы свиноводческого предприятия – очень важный 

начальный элемент расчета производственной программы. Из-за неточности 

расчета потока животных не внедряется или нарушается ритмичность 

воспроизводства и откорма свиней. В свиноводческих хозяйствах ритм – это 

число дней, в течение которых формируется группа подсосных свиноматок. 

Существенным в ритме является его временная характеристика, выражаемая 

в днях. Это обусловливает непрерывность (ежедневно) или строгую 

периодичность (через определенное число дней) получения равновеликих 

групп животных.  

Ритм производства определяется по формуле: 

                                     Р = 365 * ПМ * ПГ * КС / МК,  

где Р – ритм производства; ПМ – размер группы подсосных маток; ПГ – 

многоплодие (число поросят при рождении от одной матки за 1 опорос); КС – 

коэффициент сохранности поросят; МК – мощность свинокомплекса. 

Четкая организация воспроизводства стада является исходным 

положением ритмичной работы свиноводческого предприятия с поточной 

технологией. Предприятия имеют различные ритмы. На комплексах по 

выращиванию и откорму 54 тыс. свиней в год – двухдневный ритм. На 

комплексах с годовой программой 108 тыс. свиней – ежедневный (каждый 
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день осеменяют одну группу свиноматок, в одной группе свиноматки 

поросятся и т. д.). С уменьшением мощности комплекса ритм увеличивается, 

если не прибегать к росту числа групп за счет уменьшения поголовья в 

группах.  

Чем больше численность маток на предприятии, тем больше 

возможности внедрения наиболее перспективного однодневного ритма. 

Комплексы мощностью 54, 108 и 216 тыс. свиней в год работают в ритме, 

приближенному к идеальному (1-3 дня). Предприятия мощностью 12-24 тыс. 

свиней в год и больше работают в ритме 4-7 дней.   

Семидневный производственный цикл имеет ряд преимуществ по 

сравнению с другими ритмами. К ним относятся: возможность 

дифференциации технических и трудовых ресурсов по каждому дню 

недельного периода; снижение трудоемкости работ в субботние и воскресные 

дни, что достигается синхронизацией охоты у маток, а также одновременного 

и группового отъема поросят в определенный день недели; упорядочение 

недельного, месячного и годового режимов работ, что позволяет уменьшить 

количество подменных рабочих.   

Производственная циклограмма – необходимый элемент организации 

и внедрения поточных технологий. В соответствии с ней проводится 

перепланировка существующих и достройка недостающих помещений. 

Согласно циклограммам перемещение всех производственных групп свиней, 

заполнение животными и освобождение от них изолированных секций, 

четкое выполнение производственных операций: чистка, дезинфекция и 

ремонт помещений и оборудования. Производственные циклограммы 

предусматривают для комплекса или фермы в целом, отдельных цехов, 

движение поголовья, использование помещений. Они рассчитываются на 

определенный цикл или на период (квартал, год).  

Племенное использование хряков начинают с 10-11-месячного 

возраста при общем их развитии не ниже 1 класса (хотя при групповом 

содержании половые рефлексы у хрячков начинают проявляться в 4-5 

месяцев жизни). Ежегодной выбраковке подвергают не менее 25% 

производителей. Для замены ежегодно отбирают 50-100% ремонтных 

хрячков от поголовья производителей. На продуктивность использования 

хряков большое влияние оказывают породность, условия кормления, ухода, 

содержания, режим использования, техника осеменения…  

При сезонной системе опоросов у хряков за 1 – 1,5 месяца до случной 

компании проверяют сперму на качественные показатели. В соответствии с 

полученными результатами производителям назначают кормление, уход, 

содержание с целью улучшения качества спермы. При поточной системе 

опросов хряков используют равномерно в течение года. В этом случае 

должен быть обеспечен постоянный контроль за физиологическим 

состоянием производителя. Наибольшая нагрузка числом маток приходится 

на полновозрастных хряков в возрасте 3 - 5 лет. В случке их используют в 

течение 5 – 6 дней, после – отдых 1-3 дня. При таком режиме общая 

продолжительность использования хряков не должна превышать 1,5 месяцев.  
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Установлено, что оптимальный срок использования свиноматок – в 

возрасте 9-10 месяцев при живом весе 110-130 кг. Наилучшие результаты 

дают случки молодых свиноматок с хряками 3-5 лет, полновозрастных 

свинок с молодыми хряками.  

При целенаправленном выращивании ремонтных свинок, правильном 

кормлении, уходе и содержании взрослых маток половая система их 

функционирует нормально, охота проявляется циклично в предсказуемые 

сроки. Важным моментом, влияющим на приход свиноматок в охоту после 

отъема поросят, является норма кормления их в период отъема поросят. За 

два дня до отъема норму кормления снижают вдвое, в день отъема – не 

кормят вовсе. На второй день отъема норма кормления должна составлять 

лишь 50% дневной нормы, и только в третий день нормы кормления 

восстанавливают на первоначальный уровень. Обычно большинство 

свиноматок приходят в охоту на 4-5 дни после отъема поросят, но часть 

может прийти в охоту раньше, часть – позже. Поэтому, выявление охоты с 

помощью хряка-пробника должно производится с первого дня после отъема 

попросят.  

Оплодотворение свиней на фермах и комплексах должно 

осуществляться  методом искусственного осеменения и только в отдельных 

хозяйствах допускается применение ручной случки свиней. 

Предусматривается двукратное осеменение животных в одну охоту. Маток и 

ремонтных свинок осеменяют по дифференцированному режиму времени. 

Этот режим позволяет регулярно распределять нагрузку на операторов на обе 

половины рабочего дня и получать высокую оплодотворяемость маток и 

ремонтных свинок. Для определения супоросности в период 30-60 дней после 

случки маток используют ультразвуковой портативный прибор «Акустон», 

«Биотест», или «ТУР ТД 200» 

Проведение опороса предусматривает соблюдение ряда требований. 

Так, за 2 – 4 дня сокращают нормы кормления примерно на 30 – 40%. 

Последние два дня кормят супоросных свиноматок жидкой болтушкой.  

Опоросы свиноматок проводят в специальных свинарниках-маточниках. 

Помещение должно быть сухим и теплым, должны быть поддержаны все 

микроклиматические показатели в пределах существующих норм. В среднем, 

опорос продолжается около 2 часов. Только что родившемуся поросенку 

очищают нос и рот от слизи, перевязывают пуповину  и обрезают ее на 

расстоянии 4-6 см от живота, конец пуповины дезинфицируют. Поросенка 

насухо обтирают чистой мешковиной и не позднее чем через 30 минут 

подпускают для сосания к матке. Оператор ставит инвентарный номер 

поросенку и записывает сведения об опросе в специальную карточку учета. 

Об окончании опороса судят по выделению последа. После опороса 

загрязненные участки тела свиноматки обмывают теплой водой и вытирают. 

В станке меняют подстилку.  

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить воспроизводство 

стада свиней. 



31  

Контрольные вопросы 

1. Понятие о воспроизводстве стада; 

2. Понятие о структуре стада; 

      3.Ритмичность работы свиноводческого предприятия; 

      4. Производственная циклограмма; 

  

 

6. Технология содержания и кормления свиней (3 часов) 

 

Занятие 1. Технология содержания и кормления свиней 

Цель занятия: Ознакомление с технологией содержания и 

кормления свиней 

Методические указания 

Технология содержания и кормления свиней 

 

На ферме в соответствии, с физиологическим состоянием должны 

содержаться хряки-производители, холостые, условно-супоросные, 

супоросные и подсосные свиноматки, поросята на доращивании, 

откормочное и ремонтное поголовье. Для всех этих групп должны быть 

приняты различные требования по станковой площади, фронту кормления, 

микроклимату и другим параметрам. 

В настоящее время приняты две системы содержания свиней: 

выгульный и безвыгульный. В условиях мелких ферм возможна организация 

выгульного содержания. При станково-выгульной системе содержания, 

свиней содержат в индивидуальных или групповых станках, с 

предоставлением выгула на площадках. Кормят свиней в станках или в 

отдельных зданиях-столовых. При свободно-выгульном содержании свиней 

содержат в групповых станках. Животные имеют доступ на выгульные 

площадки. Выгульные площадки, как правило, располагаются у продольных 

стен свинарника. 

При безвыгульном содержании свиней кормят в станках. Нормативы 

площади выгулов на 1 голову при выгульном содержании приведены ниже 

(при твердом покрытии, м2): хряки-производители – 10; свиноматки – 5; 

ремонтный молодняк – 1,5; свиноматки подсосные – 10; откормочный 

молодняк – 0,8.  

Содержание и кормление  хряков. Хряков- производителей содержат 

группами не более 4 голов в станке. Нормативы станковой площади - 2,5 м2 – 

5,5 м2 на голову. При индивидуальном содержании - 7 м2. В зимний период 

их чистят, а  летом в жаркие дни для хряков устраивают душ. В племенных и 

репродукторных хозяйствах хряков летом выпускают на пастбище, зимой в 

хорошую погоду им предоставляют 2 раза в день прогулку на 1,5 часа перед 

кормлением. 
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Кормят хряков в соответствии с  их живой массой, возрастом и 

интенсивностью использования. Хряки должны быть заводской упитанности, 

в их рационы включают легкопереваримые корма. Важно сбалансировать 

рационы по протеин, минеральным веществам и витаминам. В расчете на 1 

корм. ед. рациона полновозрастных хряков должно приходится не менее 110 

– 120 г протеина, а молодых хрячков – 130 – 140 г. Целесообразно давать 

хрякам специальные премиксы заводского приготовления. При их отсутствии 

в расчете на 1 корм. ед. рациона животным дают 6 – 7 г кальция, 4б- 5 г 

фосфора, 8 – 10 г поваренной соли, 10 – 15 мг каротина. Обычный режим 

кормления хряков – 2-3 раза в сутки. При отсутствии автопоилок, поят 

хряков 3 раза в сутки. Хорошими кормами служат для хряков ячменная и 

кукурузная дерть, пшеничные отруби, морковь, свекла. При интенсивном 

использовании хрякам дают овес и просо, снятое молоко и другие   корма 

животного происхождения.  

Содержание и кормление супоросных свиноматок. В течение первых 

месяцев супоросности маток содержат группами по 10 – 15 голов, затем за 4 

– 7 дней до опороса их переводят в свинарник маточник, помещают в 

отдельные продезинфицированные станки. Ежедневно свиноматок следует 

выпускать на прогулку (искл. – холодные дни). Прекращают прогулки за 3 – 

4 дня до опороса. Зимой температура воздуха в помещении для супоросных 

свиноматок должна находится в пределах  12 – 18ºС, относительная 

влажность воздуха – 70-75%.  

В рационы свиноматок включают такие корма как различные 

концентраты, зеленая трава, бобовое сено, силос, корнеплоды, картофель, 

корма животного происхождения. При составлении рационов следует 

придерживаться установленных норм  дачи протеина, минеральных веществ 

и протеина. Соотношение кормов в рационе зависит от возраста супоросной 

свиноматки, периода супоросности, хозяйственных условий. Так, 

концентрированные корма могут составлять 50 – 70%  структуры рациона, 

сочные корма – 25%, травяная мука – 15 – 20%, корма животного 

происхождения – 5%. Кормят супоросных свиноматок 2 – 3 раза в сутки. Все 

корма, за исключением картофеля, следует давать в сыром, слегка смоченном 

виде.  

Кормление и содержание подсосных свиноматок. В день опроса маткам 

дают только теплую воду, а затем жидкую болтушку из концентрированных 

кормов. В первые дни после опроса следят за состоянием вымени, с тем 

чтобы с увеличением рациона все молоко отсасывалось поросятами,  и вымя 

не грубело. Новые корма вводят в рацион постепенно. В зимний период 

рационы маток состоят примерно на 50 – 60% из концентратов, 25 – 35% 

сочных кормов, 10 – 15% сена бобовых культур. В летний период в 

племенных хозяйствах маток выпускают на пастбище и дают им зеленую 

подкормку. Кормят 2 – 3 раза в день.  

Выращивание поросят-сосунов. В первые три дня после рождения 

поросята должны получить молозиво матери, которое является полноценной 

пищей и обеспечивает им в первые три недели жизни пассивный иммунитет. 
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С 4-5 дня поросятам часто не хватает в молоке матери солей железа и 

кальция. С 5-6 дня поросятам начинают давать поджаренные зерна кукурузы, 

гороха, ячменя. В результате они приучаются жевать корм, что способствует 

развитию зубной системы и деятельности слюнных желез. Поросятам 

рассыпают корма в неглубокие корытца, расположенные под лампой, которая 

служит источником тепла и поросята, располагаясь под ней, привыкают к 

месту подкормке. С 10-12 дней жизни из сочных кормов поросятам 

желательно давать сырую морковь в протертом виде, позже – в 

мелкоизрезанном виде; вареный картофель  в качестве подкормки включают 

с 2 – 4-недельного возраста.  В первое время сочные корма дают из расчета 

10 – 20 г в день и постепенно их количество увеличивают до 1 кг.  

Общий расход всех кормов по питательности в период выращивания 

поросят до 2-месячного возраста, кроме молока матки, составляет примерно 

25-30 корм. ед., 3,5 – 4 кг переваримого протеина. С целью быстрого 

приучения поросят к поеданию кормов, следует сдабривать комбикорма  

сухим молоком или заменителем цельного молока. Корм поросятам дают 

вволю, хотя при нормировании за период с 10 по 26 сутки один поросенок 

ежедневно съедает их в среднем 53-55 г. 

В подсосный период поросята быстро растут, так в нормальных 

условиях их масса увеличивается в 13-16 раз. Поросята-сосуны должны 

бесперебойно снабжаться питьевой водой. Вода должна быть чистой, свежей, 

температура – около 20-22ºС.  

Благотворное влияние на физиологическое состояние поросят, 

резистентность их организма оказывают прерываемый инфракрасный 

обогрев и освещение с режимом: 1,5 часа – обогрев, 30 мин. – перерыв. В 

условиях промышленной технологии поросята не имеют возможности 

пользоваться солнечными лучами, поэтому необходимо организовать их 

ультрафиолетовое облучение не реже 1 раза в 2 дня. Для этих целей 

пользуются установкой ИКУФ-1 или эритемным облучателем ЭО-1-3ОМ.  

Выращивание поросят-отъемышей. Период выращивания поросят с 2- 

до 4-месячного возраста является переходным от молочных к растительным 

кормам. На 100 кг живой массы поросятам с 20 до 40 кг живой массы 

необходимо скармливать 5,5 – 6 корм. ед. На одну кормовую единицу 

должно приходится 120 г переваримого протеина. В смесь концентратов 

включают 3 – 4 вида кормов. Протеиновые корма животного происхождения 

должны составлять 5 – 10% от общей питательности рациона. Из сочных 

кормов лучшими являются морковь, сахарная свекла, травяной и 

комбинированный силос. Подкармливают поросят-отъемышей первый месяц 

– 3, затем 2 раза в сутки. Кроме того, в станках всегда должна быть сухая 

смесь концентратов и отдельно минеральная добавка.  

Поросят после отъема переводят в цех доращивания, где они находятся 

в течение 80 дней, по истечение которых их переводят в цех откорма. В цехе 

доращивания при использовании автоматически управляемых установок 

поддерживаются оптимальные микроклиматические условия: 22 – 24ºС – 

температура, 75% - влажность. Для инфракрасного облучения поросят 
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используются установки различных конструкций. Применяются коврики, 

обогреваемые полы, калориферы и другие средства. Однако в связи с 

повышением цен на энергоносители в последнее время их использование 

ограничено. С целью создания оптимального микроклимата в помещениях 

устанавливаются центробежные и осевые вентиляторы разных конструкций. 

Стабильный микроклимат в автоматическом режиме обеспечивают 

комплекты приточно-вытяжных установок ПВУ. После отъема поросят 

содержат в станках различной конструкции группами (по 25 животных) или 

погнездно. В секциях установлены специальные самокормушки и сосковые 

автопоилки.  

Летнее содержание свиней. Установлено, что в условиях летне-

лагерного содержания у свиней значительно выше воспроизводительные 

функции по сравнению с безвыгульным их содержанием. Непосредственное 

воздействие прямых солнечных лучей на кожный покров животных во время 

их прогулов способствует нормальной функции кроветворения, лучшему 

усвоению питательных веществ, особенно кальция и фосфора. Отмечают 

также, что при тренировке повышается и ускоряется окисление аскорбиновой 

кислоты в организме, которая участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, повышает резистентность и понижает утомляемость. Движение 

значительно повышает функцию органов дыхания и кровообращения. 

Моцион положительно влияет и на морфологический состав крови: 

количество эритроцитов и содержание в них гемоглобина. Рост и развитие 

мозга у свиней, выращенных с моционом, идет равномерно, а при 

безвыгульном содержании отмечается неравномерный, волнообразный рост 

мозга. Вывод свиней в летние лагеря дает возможность провести 

качественный санитарный ремонт в зимних помещениях, осуществить их 

двукратную дезинфекцию (первый раз после вывода животных и второй 

перед вводом) и просушить.  

При такой системе содержания отпадает необходимость в 

дополнительном введении в рацион ряда минеральных добавок, 

микроэлементов и витаминов. В зеленой траве содержится много витаминов, 

минеральных веществ, что повышает биологическую ценность рациона. 

Примерная суточная потребность животных в площади пастбищ (на одно 

животное в день): для хряков и маток – 5…10 м2, подсосных маток с 

поросятами – 10…12 м2, для молодняка старше 4 месяцев – 2,5…5 м2. Кормят 

хряков и маток на огороженных площадках перед станками, часть площадок 

около станка для маток используют  и для подкормки поросят. Все поголовье 

свиней в лагере должно быть обеспечено подстилкой  (солома и опилки) и 

водопоем (устанавливают автопоилки или корыта). 

Пастбище для свиней разделяют на несколько участков: для пастьбы 

хряков, супоросных, подсосных маток и ремонтного молодняка. Выделенный 

для каждой группы участок разделяют на 5 – 7 загонов, каждый из которых 

используют для пастьбы в течение 2-3 дней. Приучение свиней к пастьбе 

постепенное (продолжительность 4…5 дней).  
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Пастьба даже на хороших пастбищах все же не обеспечивает 

потребности свиней в питательных веществах. Поэтому животных 

подкармливают концентрированными, зелеными кормами, 

комбинированным силосом, минеральными добавками примерно через 1,5 

часа после их возвращения с пастбища. 

Т.о. кормление и содержание отдельных половозрастных и 

производственных групп свиней имеет свои особенности. Кормление 

организовано правильно, если оно экономично и при нем достигаются такие 

цели, как получение продукции требуемого качества и сохранение здоровья 

животных.  

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить 
Технологией содержания и кормления свиней 

 

Контрольные вопросы 

 
1.Системы содержания свиней: выгульная и безвыгульная  

2.Содержание и кормление  хряков.  

3.Содержание и кормление супоросных свиноматок.  

4.Выращивание поросят-сосунов.  

5.Выращивание поросят-отъемышей.  

6.Летнее содержание свиней.  

 

 

7. Тема. Откорм свиней  (2 часа) 

Занятие 1. Откорм свиней 

Цель занятия: Ознакомление с откормом свиней. 

 

Методические указания 

 

 

Откорм свиней – завершающий этап в технологической цепи 

производства свиней. Откормочные животные составляют основную часть 

поголовья товарной фермы, комплекса (40 – 60% и более) и потребляют 

более 60 – 70% кормов. Основной целью откорма является получение 

высококачественной свинины в минимальные сроки при высоких 

среднесуточных приростах свиней, с наименьшими затратами  на единицу 

продукции. Основное условие эффективности откорма свиней – создание 

прочной кормовой базы в каждом хозяйстве и обеспечение всего поголовья 

свиней недорогими кормами хорошего качества. Следует иметь в виду, что 

расходы на корма составляют 53 – 72% себестоимости свинины.  

На результаты откорма и качество получаемой продукции влияют такие 

факторы, как порода, тип свиней, степень подготовленности молодняка к 

откорму, возраст постановки на откорм, продолжительность откорма, 

уровень и тип кормления.  
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  Виды откорма. В настоящее время спрос потребителя направлен в 

основном на беконную и мясную свинину с высоким содержанием белка и 

умеренным количеством жира. Поэтому в специализированных и 

фермерских хозяйствах производство свинины должно быть направлено в 

основном на откорм молодняка до мясных и беконных кондиций. В связи с 

этим в нашей стране распространены два вида откорма:  

ּ мясной откорм молодняка и его разновидность – беконный откорм;  

ּ откорм взрослых свиней до жирных кондиций. 

Мясной окорм. На интенсивный мясной откорм ставят молодняк 

мясных и мясо-сальных пород в возрасте 2,5 – 3 месяцев живой массой 25-30 

кг и заканчивают его в возрасте 6 – 8 месяцев по достижении подсвинками 

массы 100 – 120 кг. Наиболее выгодным является интенсивный откорм 

молодняка при среднесуточном приросте 650 – 800 г. В этом случае 

молодняк в возрасте 6,5 – 7 мес. достигает живой массы 100 – 120 кг при 

затратах 4 – 4,5 корм. ед. на 1 кг прироста. Чем обильнее кормление, тем 

быстрее свиньи достигают необходимой массы и тем меньше они расходуют 

кормов на единицу прироста. Весь период откорма делят на период 

доращивания от 40 до 70 кг живой массы и собственно откорма до 120 кг.  

В связи с особенностями мясного откорма повышается относительная 

потребность животных в протеине: в первые месяцы откорма в расчете на 1 

корм. ед. рациона должно приходится 115 – 120г переваримого протеина, а к 

концу откорма – 90 – 110 г. При составлении рациона для окорма растущих 

подсвинков за основу можно брать рацион соответствующего типа 

кормления и, балансируя, последовательно приближать питательность 

рациона к норме. В зависимости от соотношения основных групп кормов 

различают типы кормления свиней: концентратно-картофельный, 

концентратно-корнеплодный, концентратно - травяной, концентратный.  

При составлении рационов для откармливаемого  молодняка свиней 

следует учитывать влияние кормов на качество свинины. Условно корма 

делят на улучшающие (злаковые, свекла, молочные корма), ухудшающие 

(овес, кукуруза, отруби, картофель) и отрицательно влияющие на качество 

свинины (мезга, жом, барда). 

Беконный откорм. При откорме свиней на бекон к поголовью 

животных, кормам и технике кормления предъявляются более высокие 

требования. Для этого откорма отбирают здоровых, крупных, хорошо 

развитых поросят. Наиболее пригодны поросята пород: ландрас, эстонская 

беконная, их помеси с крупной белой и другими породами, обладающие 

высокой мясностью, энергией роста. Свинки дают бекон лучшего качества 

поскольку, жир у них откладывается более равномерно. Кастрация хрячков 

должна производится до 2-месячного возраста. Бекон лучшего качества 

можно получить от подсвинков в возрасте 6 – 7 мес., достигших живой массы 

90 – 100 кг.  

Проводят беконный откорм в два периода: с 2,5 – 3 до 4,5 – 5-

месячного возраста (20-30 до 50-60 кг) и с 5 до 7-8 месяцев. В первый период 

приросты должны составлять не менее 500 г, во второй половине – 600-700 г 
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с целью получения высококачественного бекона при высокой оплате корма 

продукцией. Живая масса в возрасте до 8 месяцев должна составлять 80 – 105 

кг, толщина шпика над остистыми отростками 6 и 7-го грудных позвонков – 

0,5 – 6,5 см.  

К зерновым кормам, способствующим получению 

высококачественного бекона, относятся ячмень, рожь, просо, горох, люпин, 

вика, снятое молоко, мясная, мясо-костная мука. Жмыхи, рыбные отходы, 

жирная рыбная мука, отруби, овес, кукуруза – отрицательно влияют на 

качество бекона, скармливают их в ограниченном количестве и за месяц до 

конца откорма их исключают из рациона.  

Окорм свиней до жирных кондиций. На этот откорм ставят 

малопродуктивных проверяемых маток после отъема поросят, 

выбракованных взрослых маток и хряков. Продолжительность – 2,5-3 мес. 

Заканчивают при достижении свинками живой массы 160 – 180 кг, а 

взрослыми свиньями – 200-300 кг и более; среднесуточные приросты 800-

1000 г. При откорме до жирных кондиций на 1 кг прироста живой массы 

приходится 7-8 корм. ед.4 на одну кормовую единицу приходится 60-80 г 

переваримого протеина. Во время откорма используют наиболее дешевые 

углеводистые корма (кукуруза, зерновые отходы, зеленые корма, 

комбисилос, жом…). К концу откорма увеличивают количество 

концентрированных кормов в рационе. В последний месяц откорма в 

рационы свиней включают корма, способствующие повышению качества 

мяса, шпика (картофель и ячмень, горох, просо).  

 Содержание откармливаемых свиней. В зависимости от природно-

климатических и хозяйственных условий свиней в период откорма содержат 

по-разному. В большинстве предприятий откормочные помещения 

рассчитаны на содержание группами по 15-12 животных в станке с 

применением комплексной механизации процессов. Хорошие результаты 

дает групповое и погнездное содержание подсвинков.  

Кормление животных с подачей корма к станкам или из самокормушек, 

применение шелевых полов, гидросмыва, ленточных и шнековых 

транспортеров для уборки навоза, автопоения и механизация других работ 

способствуют значительному повышению производительности труда.  

Станки разделяют на 2 части: логово и место для кормления. Пол в логове 

должен быть выполнен из твердого покрытия, с небольшим уклоном в 

сторону навозного желоба. В качестве подстилки применяют опилки. В 

кормовой части станка пол может быть щелевой. Помещение для свиней 

должно быть сухим, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Важно, 

чтобы микроклиматические условия в помещении для откармливаемых 

животных были соблюдены согласно существующим нормам.  

В некоторых специализированных хозяйствах  промышленного типа в 

порядке опыта применяют клеточное содержание свиней. Клетки в 

помещении устанавливают в два-три яруса, что способствует более полному 

использованию производственной площади, увеличивает выход свинины с 1 

м2 пола. Навоз удаляется транспортером. Пол в клетках сплошной из 
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листового железа с уклоном в сторону навозного прохода или щелевой. 

Кормушки для животных установлены перед клетками. В клетке содержат 2-

3 подсвинков, более плотная посадка отрицательно сказывается на приростах 

живой массы животных. Микроклимат поддерживается автоматически.  

Т.о. в условиях промышленной технологии производства свинины 

усиливается действие факторов внешней среды на организм свиней, и они 

вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям существования, 

происходит это не бесследно, а отражается на продуктивности животных. 

Моцион животных безусловно положительно влияет на физиологическое 

состояние свиней: повышает общий тонус, усиливает обмен веществ, 

приводя к общему оздоровлению и повышению продуктивности животных. 

В условиях промышленного комплекса наиболее оптимальный вариант 

содержания свиноматок с предоставлением моциона в подсосный период, так 

как такое содержание не только способствует повышению 

воспроизводительных функций животных, но и является вполне приемлемым 

с технологической точки зрения. Вывод свиней в летние лагеря позволяет 

достичь высоких эффектов в физиологическом развитии животных, 

получении от них высококачественной продукции при рациональном 

использовании кормов. 

Материалы и оборудование: литературный материал, справочники. 

Задание 1. Используя литературный материал, изучить 
откорм свиней. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Откорм свиней  

  2.Виды откорма.  

3.Мясной окорм.   

4.Беконный откорм.  

5.Откорм свиней до жирных кондиций.  

6.Содержание откармливаемых свиней.  
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Основная литература 
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Семенов [и др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд. — Санкт-

Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-906371-79-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103135.html 
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Буярова. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71454 

3. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / П. П. Царенко, Л. Т. 

Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-
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— URL: https://e.lanbook.com/book/87597 
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https://e.lanbook.com/book/7668 
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133751 

3. Зимняков, В. М. Экономико-технологические аспекты производства и 

переработки продукции животноводства : монография / В. М. Зимняков, И. 

В. Гаврюшина. — Пенза : ПГАУ, 2016. — 178 с. — ISBN 978-5-94338-816-3. 
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https://e.lanbook.com/book/142080 
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с. — ISBN 978-5-89125-128-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136032 

5. Плешков, В. А. Эффективность использования свиней отечественной 

селекции при производстве товарной свинины : монография / В. А. Плешков, 

А. П. Гришкова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2016. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143065 
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— 208 с. — ISBN 978-5-906647-62-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134586 

 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

2. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала 

«Главный зоотехник» - 2003, июль -   . - Москва : ИД «Панорама», ЗАО 

https://e.lanbook.com/book/71432
https://e.lanbook.com/book/134805
https://e.lanbook.com/book/90802
https://e.lanbook.com/book/142145
https://e.lanbook.com/book/134592
https://e.lanbook.com/book/142090
https://e.lanbook.com/book/134586
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«Сельхозиздат», 2020. – . -Ежемесяч. - ISSN 2074-7454. – Текст : 

непосредственный. 

3. Достижения науки и техники АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  

учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 

1987 -    . – Москва : ООО Редакция журнала «Достижения науки и техники 

АПК», 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 0235-2451. – Текст : непосредственный. 

4. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и 

главных специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом 

«Животноводство». – 1999 -   . -  Москва, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 2313-

5980. – Текст : непосредственный. 

5. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая 

организация Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 -    . – Москва , 2020 -    . 

– Ежемес. -  ISSN 0235-2478.  – Текст : непосредственный. 

6. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель 

ООО «Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -    . – Москва., 

2020 -    . – 8 раз в год. - ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный. 

7. Мясная индустрия : производ. и науч.-техн. журн. / учредитель и изд. : 

ООО Редакция журнала "Мясная индустрия". – 1923 -    . – Москва, 2020 -    . 

– Ежемес. - ISSN 0869-3528. - Предыдущее название: Мясная 

промышленность (до 1995 года). – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   

http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :   https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  

https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным качествам кадров 

высшей квалификации – аспирантов. Они должны уметь самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть 

творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 

делает невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов обучения. 

Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание личности, 

ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из 

приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы аспирантов 

над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание их творческой активности и инициативы. 

Введение в практику учебных программ и модулей  с повышенной долей 

самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса. 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов  являются: 

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю специальности; 

 формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и 

ответственности; 

 развитие  творческого  подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

 



Цель дисциплины: подготовка кадров высшей квалификации, способных 

решать профессиональные задачи: в области промышленного, автоматизированного 

производства свинины, яиц и мяса бройлеров с использованием специализированных 

пород свиней и птицы; в области научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности в области частной зоотехнии, технологии производства продуктов 

животноводства. 

Задачи дисциплины:  

- изучить современные требования к качеству свинины, яйцам и мясу птицы; 

- изучить интенсивные технологии производства свинины, яиц и мяса птицы в 

нашей стране и за рубежом; 

- изучить использование информационных технологий в производстве свинины, 

яиц и мяса бройлеров: управлении стадом, селекции, кормлении, учете продуктивности, 

контроле качества и оценке экономической эффективности. 

- изучить методы организации и проведения научных исследований с 

применением информационных технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.02 Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплина по 

выбору. 

В соответствии с направлением подготовки: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и 

обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 

продукции животноводства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, 

лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 

лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой 

торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки 

и хранения, биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия 

по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения; 

технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, 

микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 

акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и 

генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 

звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 



животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и 

токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 

эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и 

гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 

животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 

и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 

сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 

профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 

В соответствии с направленностью (профилем) программы:  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и 

обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 

продукции животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла, сырье и готовая продукция животного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки 

и хранения, биологически активные вещества, технологические линии по производству 

продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного 

происхождения; 

технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, разведения, селекции и генетики животных, 

кормления животных и технологии кормов, частной зоотехнии, технологии производства 

продуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, разведения, селекции и генетики животных, кормления 

животных и технологии кормов, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 

животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1  Владение 

необходимой 

системой 

знаний в 

современные 

научные 

достижения в 

области 

применять 

современные 

научные 

достижения в 

методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 



области, 

соответствую

щей 

направлению 

подготовки 

свиноводства и 

птицеводства, 

проблемы; 

биологические 

особенности 

разных пород 

свиней и кур, их 

использование при 

производстве 

продукции и 

разработке 

технологии 

производства 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров; 

закономерности 

формирования 

высокой 

продуктивности 

свиней; племенные 

и продуктивные 

качества кур, 

методы их оценки; 

половозрастные 

группы кур и 

структуру стада; 

современные 

энергосберегающи

е технологии 

производства 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров. 

области 

свиноводства и 

птицеводства, 

индустриальные 

технологии 

производства 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров, 

обеспечивать 

рациональное 

содержание и 

кормление свиней, 

птицы. 

 

разных пород 

свиней и кур 

яичного и 

мясного 

направления и 

технологиями 

воспроизводства 

стада, 

выращивания 

молодняка, 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

 

ОПК-2 Владение 

методологией 

исследований 

в области, 

соответствую

щей 

направлению 

подготовки 

 

Методы изучения 

биологических 

особенностей 

разных пород 

свиней и кур, их 

использование при 

производстве 

продукции и 

разработке 

технологии 

производства 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров  

применять 

современные 

индустриальные 

методы 

производства 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров, 

обеспечивать 

рациональное 

содержание и 

кормление свиней, 

птицы,  

вести учет, 

осуществлять 

генетико-

математический и 

статистический 

анализ результатов 

с использованием 

ЭВМ, управлять 

методами 

компьютерных 

технологий в 

свиноводстве и 

птицеводстве, 

знаниями 

научных 

исследований в 

области 

свиноводства и 

птицеводства, 

направленных на 

увеличение 

производства и 

повышение 

качественных 

показателей 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров, 

эффективными 



производством; технологиями 

производства 

продукции 

ПК-3 Способность 

применять 

современные 

методы 

научных 

исследований 

в области 

производства 

продукции  

животноводст

ва 

современные 

методы научных 

исследований в 

области 

производства 

продукции 

свиноводства и 

птицеводства; 

 

применять 

современные 

методы научных 

исследований в 

области 

производства 

свинины и 

продукции 

птицеводства; 

 

методами 

компьютерных 

технологий в 

свиноводстве и 

птицеводстве, 

знаниями 

научных 

исследований в 

области 

свиноводства и 

птицеводства, 

направленных на 

увеличение 

производства и 

повышение 

качественных 

показателей 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров, 

эффективными 

технологиями 

производства 

продукции. 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

и 

совершенствов

ать 

прогрессивные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводст

ва 

прогрессивные 

технологии 

производства 

продуктов 

свиноводства и 

птицеводства 

разрабатывать и 

совершенствовать 

прогрессивные 

технологии 

производства 

свинины и 

продукции 

птицеводства 

методами 

информационных 

технологий в 

свиноводстве и 

птицеводстве, 

знаниями 

научных 

исследований в 

области 

свиноводства и 

птицеводства, 

направленных на 

увеличение 

производства и 

повышение 

качественных 

показателей 

свинины, яиц и 

мяса бройлеров, 

эффективными 

технологиями 

производства 

продукции 

 



В рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную работу отводится 

54 часа при очной форме обучения и 96 часов при заочной форме обучения. 

1 Учебная работа - это: 

1.1 конспекты лекций; 

1.2 подготовка к лабораторным занятиям; 

1.3 подготовка к контрольным работам по темам; 

1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения лектором; 

1.5 подготовка к зачету с оценкой; 

1.6 получение консультаций по сложным, непонятным вопросам. 

2 Научная работа - это: 

2.1 участие в работе кружков кафедры; 

2.2 написание рефератов. 

2.3 участие в работе научных конференций; 

2.4 в подготовке докладов и сообщений 

3 Социальная работа - это участие в общественной жизни факультета, вуза, 

общественных и спортивных организациях.  

 

Основные формы самостоятельной учебной работы: 

1. Работа над конспектом лекций. Лекции - основной источник информации по 

дисциплине. Они представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во 

время чтения лекций аспиранты могут задавать преподавателям вопросы и получать на 

них ответы. 

2. Практические занятия проводятся с использованием методических 

рекомендаций, подготовленных преподавателями кафедры, специального оборудования 

для проведения занятий, поэтому требуют специальной теоретической подготовки для 

выполнения практических заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по 

специальным вопросам, которые студенты получают заранее. Эта работа требует от 

студентов достаточно больших затрат времени. 

4. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены 

на самостоятельное изучение. Перечень этих тем и рекомендуемая литература 

(обязательная и дополнительная), представлены на информационном стенде, мы 

приводим их в методическом указании по данной дисциплине. 

 

Темы, вынесенные для самостоятельного изучения для аспирантов  очной 

формы обучения: 

 

Самостоятельная работа  

№ 

п/п 
Наименования разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенции 

1 

Современные требования к 

качеству свинины, яиц и 

мясу бройлеров 

Состояние и тенденции 

развития отрасли 

свиноводства в 

Центральном Федеральном 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

3; ПК-4 



Округе. Анализ 

региональной программы  

развития отрасли 

свиноводства. 

2. Интенсивные технологии 

производства свинины, яиц и 

мяса бройлеров в нашей 

стране и за рубежом 

Состояние и тенденции 

развития отрасли 

птицеводства в 

Центральном Федеральном 

Округе. Анализ 

региональной программы  

развития отрасли 

птицеводства. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований. Отбор 

средних проб, анализ 

опытных образцов 

продуктов животноводства. 

Сбор экспериментальных 

данных. Учет роста, 

развития, мясной 

продуктивности свиней, 

мясной и яичной 

продуктивности птицы.  

 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

3; ПК-4 

3 Использование 

информационных 

технологий в производстве 

свинины, яиц и мяса 

бройлеров: управлении 

стадом, селекции, 

кормлении, учете 

продуктивности, контроле 

качества и оценке 

экономической 

эффективности 

Использование 

информационных 

технологий в производстве 

свинины, яиц и мяса 

бройлеров: управлении 

стадом, селекции, 

кормлении, учете 

продуктивности, контроле 

качества и оценке 

экономической 

эффективности 

 

 

14 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

3; ПК-4 

4 Производственный контроль 

технологических процессов и 

качества продукции. 

Организация и проведение 

научных исследований с 

применением 

информационных 

технологий. 

Обработка 

экспериментальных данных 

методом математической 

статистики по Н. А. 

Плохинскому, 1969 и Е. К. 

Меркурьевой, 1970 с 

использованием 

стандартного пакета 

статистического анализа 

Microsoft Exsel-2007. 

 

 

12 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

3; ПК-4 

 

 



Темы, вынесенные для самостоятельного изучения для аспирантов заочной формы 

обучения: 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируемы

е 

компетенции 

1 

Современные требования к 

качеству свинины, яиц и 

мясу бройлеров 

Состояние и тенденции 

развития отрасли 

свиноводства в Центральном 

Федеральном Округе. Анализ 

региональной программы  

развития отрасли 

свиноводства. 

20 
ОПК-1; ОПК-

2; ПК-3; ПК-4 

2. Интенсивные технологии 

производства свинины, яиц 

и мяса бройлеров в нашей 

стране и за рубежом 

Состояние и тенденции 

развития отрасли 

птицеводства в Центральном 

Федеральном Округе. Анализ 

региональной программы  

развития отрасли 

птицеводства. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований. Отбор средних 

проб, анализ опытных 

образцов продуктов 

животноводства. Сбор 

экспериментальных данных. 

Учет роста, развития, мясной 

продуктивности свиней, 

мясной и яичной 

продуктивности птицы.  

20 
ОПК-1; ОПК-

2; ПК-3; ПК-4 

3 Использование 

информационных 

технологий в производстве 

свинины, яиц и мяса 

бройлеров: управлении 

стадом, селекции, 

кормлении, учете 

продуктивности, контроле 

качества и оценке 

экономической 

эффективности 

Использование 

информационных технологий 

в производстве свинины, яиц 

и мяса бройлеров: 

управлении стадом, селекции, 

кормлении, учете 

продуктивности, контроле 

качества и оценке 

экономической 

эффективности 

20 
ОПК-1; ОПК-

2; ПК-3; ПК-4 

4 Производственный 

контроль технологических 

процессов и качества 

продукции. Организация и 

проведение научных 

исследований с 

применением 

информационных 

технологий. 

Обработка 

экспериментальных данных 

методом математической 

статистики по Н. А. 

Плохинскому, 1969 и Е. К. 

Меркурьевой, 1970 с 

использованием стандартного 

пакета статистического 

анализа Microsoft Exsel-2007. 

30 
ОПК-1; ОПК-

2; ПК-3; ПК-4 



 

Подготовка к зачету с оценкой. Отчет проводится обычно по итогам семестра 

перед сессией в письменной или в устной форме, причем  в него включают вопросы, как 

по практическим, так и лекционным темам. До каждого аспиранта индивидуально 

доводятся сведения о том, какие вопросы ему предстоит готовить, при этом учитывается 

тема научно-квалификационной работы. 

Аспирант, посетивший все занятия, имеющий конспект лекций и 

удовлетворительные оценки по всем изучаемым темам и контрольным работам, получает 

зачет автоматически.  

Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил - представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к экзамену - «свертывание» большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает, пожалуй, более половины успеха. Аспиранту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки лабораторных и практических заданий, активность на занятиях). Перед 

экзаменом проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. 

Аспирант получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения 

экзамена, возможности использования при подготовке различных материалов и пособия 

(таблиц, атласов, методических указаний). Получить консультации по сложным или 

непонятным вопросам аспирант может во время занятий. Если для объяснения от 

преподавателя требуется достаточно большое количество времени, а остальным 

аспирантам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает индивидуально аспиранту 

дополнительное время для консультации. 

2. Научная работа. 

Основными формами научной самостоятельной работы аспирантов являются: 

участие в проведении экспериментальных исследований по теме научно-

квалификационной работы, подготовка докладов к конференции и научных статей. 

В процессе обучения аспиранты проявляют свою самостоятельность и 

индивидуальность. По теме научных исследований определяется проблема и гипотеза 

исследования, представляется список дополнительной литературы для самостоятельного 

изучения. Следующий очень важный шаг - это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Затем ставится опыт в условиях предприятий и лабораторий факультета ФГБОУ ВО 

РГАТУ или исследования выполняются в лаборатории кафедры. Один из самых сложных 

этапов, обобщение результатов эксперимента, который сопровождается обработкой и 

описанием исследования. Последнее - формулировка выводов, содержащих данные о 

решении проблемы. После этого формируется доклад, который иллюстрируется 

наглядными материалами, а также позволяет студентам участвовать в издании научных 

статей по результатам исследований. 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

 

1. Современные требования к качеству свинины, яиц и мясу бройлеров. Требования 

нормативно-технической документации к качеству свинины, яйцам и мясу бройлеров 

2. Автоматизированные и инновационные технологии производства свинины, яиц и 

мяса бройлеров в нашей стране и за рубежом 

3. Способы использования информационных технологий в производстве свинины, 

яиц и мяса бройлеров: управлении стадом, селекции, кормлении, учете продуктивности, 

контроле качества и оценке экономической эффективности 

4. Производственный контроль технологических процессов и качества продукции. 

Организация и проведение научных исследований с применением информационных 

технологий. 

5. ГОСТы и Технические регламенты по качеству свинины, яиц и мяса бройлеров 

6. Технология производства свинины, яиц и мяса бройлеров при круглогодовом 

содержании в автоматизированных цехах и комплексах. 

7. Управление стадом, селекцией, кормлением, учетом продуктивности, контролем 

качества и оценке экономической эффективности с использованием информационных 

технологий в производстве свинины, яиц и мяса бройлеров:  

8. Организация и проведение научных исследований с применением 

информационных технологий.  

9. Обработка экспериментальных данные с использованием стандартного пакета 

статистического анализа Microsoft Exsel-2007. 

10. Состояние и тенденции развития отрасли свиноводства в Центральном 

Федеральном Округе.  

11. Анализ региональной программы  развития отрасли свиноводства. 

12. Состояние и тенденции развития отрасли птицеводства в Центральном 

Федеральном Округе. Анализ региональной программы  развития отрасли птицеводства. 

13. Проведение экспериментальных исследований. Отбор средних проб, анализ 

опытных образцов продуктов животноводства. Сбор экспериментальных данных.  

14. Учет роста, развития, мясной продуктивности свиней, мясной и яичной 

продуктивности птицы.  

15. Использование информационных технологий в производстве свинины, яиц и мяса 

бройлеров: управлении стадом, селекции, кормлении, учете продуктивности, контроле 

качества и оценке экономической эффективности 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Промышленное птицеводство: содержание, разведение и кормление 

сельскохозяйственной птицы : учебник / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. Семенов [и 

др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 

392 c. — ISBN 978-5-906371-79-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103135.html 

2. Современные технологии производства свинины : учебное пособие / В. С. Буяров, О. А. 

Михайлова, А. В. Буяров, В. В. Крайс ; под редакцией В. С. Буярова. — Орел : ОрелГАУ, 

2014. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71454 

3. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы 

: учебное пособие / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/103135.html
https://e.lanbook.com/book/71454


280 с. — ISBN 978-5-8114-2203-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87597 

 

Дополнительная литература 

1. Биологически активные добавки в кормлении животных и птицы : учебное пособие / С. 

И. Николаев, А. К. Карапетян, О. В. Чепрасова, В. В. Шкаленко. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2016. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/7668 

2. Ерисанова, О. Е. Нетрадиционные кремнистые, протеиновые и антиоксидантные 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ  

«Технология производства свинины, яиц и мяса бройлеров» 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Направленность (профиль) «Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства» 

 

Лекция  Современные требования к качеству свинины, яиц и мясу бройлеров. 

Требования к качеству свинины, яйцам и мясу бройлеров. 
 

Вопросы: 

1.Современные требования к качеству свинины, яиц и мясу бройлеров. 

 2.Требования к качеству свинины, яйцам и мясу бройлеров. 

 

Пищевой продукт убоя птицы - продукт, полученный в результате 

переработки сельскохозяйственной птицы, подвергнутый убою на 

предприятиях, функционирующих на постоянной основе в соответствии с 

действующими нормами в отношении пищевой безопасности и контроля; 

Пищевой продукт из мяса [пищевых субпродуктов] птицы - продукт, 

изготовленный из мяса [пищевых субпродуктов] птицы с добавлением или 

без добавления ингредиентов; 

Продукция первичной переработки, произведенная из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства - мясо (тушки и их 

части), пищевые субпродукты, жиры животные (птичьи) пищевые сырые, 

прошедшие технологические операции переработки для сохранения их 

качества и обеспечения длительного хранения, используемые в виде сырья в 

последующей (промышленной переработке) или реализуемые без 

последующей промышленной переработки потребителям 

 

Лекция  Автоматизированные и инновационные технологии производства 

свинины, яиц и мяса бройлеров в нашей стране и за рубежом 
 

Вопросы: 

1.Автоматизированные и инновационные технологии производства свинины, яиц и мяса 

бройлеров в нашей стране и за рубежом 

 

Основные принципы промышленной технологии производства мяса 

бройлеров. Промышленное производство бройлеров базируется на 

следующих основных принципах: 1. Использование высокопродуктивной 

гибридной птицы. Современные кроссы могут иметь таки продуктивные 

показатели: средний суточный прирост 40-45, 50 и более граммов; выход 

инкубационных яиц от несушки – 150-157 яиц, выход бройлеров от несушки 

– 120 голов. Современные кроссы позволяют достигать следующих 

показателей мясных качеств: убойный выход потрошенной тушки – 70-72%, 

выход мяса от тушки – до 65%, выход грудной мышцы – 25%. 2. Создание 

оптимального микроклимата. Биология птицы такова, что очень большое 



значение имеет параметры микроклимата. Снижение температуры в 

брудерный период с 2 нед. до 180С увеличивает затраты кормов на 5-10%. 

При повышении температуры воздуха во II период выращивания с 18 до 

240С живая масса бройлеров снижается на 3,4-8,7%, высокая влажность 

(более 60%) вызывает легочные заболевания, низкая 30% и ниже – 

замедление роста. 3. Выращивание бройлеров в птичниках, оборудованных 

средствами механизации и автоматизации производственных процессов. 4. 

Применении полнорационных сухих комбикормов. Затраты корма на 1 кг 

прироста составляют 1,9-1,6 кг комбикорма. 5. Применение ресурса 

сберегающих технологических приемов. 6. Выполнение производственного 

процесса по технологическому графику, обеспечивающий ритмичное 

круглогодовое выращивание бройлеров. Соблюдение санитарно-

ветеринарных правил, обеспечивающих высокую сохранность птицы. 

Выращивание ремонтного молодняка мясных кур. В большинстве 

бройлерных предприятий ремонтный молодняк выращивают на глубокой 

постилке без пересадок. И длительность выращивания в 1 птичнике – с 

суточного до 19 недельного возраста. Цыплят мясных пород выращивают в 

птичниках безоконного типа шириной 12,18 м и длиной 72-100 м. 

Используется оборудование КРМ -11 или КРМ – 18,5. Данное оборудование 

позволяет механизировать и частично автоматизировать следующие 

процессы: раздачу корма, подачу питьевой воды, местный обогрев цыплят, 

включение и выключение освещения птичников. Для выращивания 

принимают здоровых цыплят. При отборе мясных цыплят следует помнить, 

что они в суточном возрасте более тяжелые и менее подвижные, чем цыплята 

яичных пород. При выращивании цыплят для местного обогрева применяют 

электробрудеры, установки «ИКУФ» и «Луч». В первые дни вокруг брудера 

ставят ограждения, чтобы цыплята не разбегались. Чтобы иметь 100 голов 

ремонтного молодняка следует принять на выращивание 200 шт. цыплят и 

300 петушков. Наряду с высокой энергией роста куры мясных пород быстро 

жиреют, что снижает плодовитость. Поэтому применяют направленное 

выращивание молодняка: дифференцированный световой режим, 

ограниченное кормление в зависимости от возраста, контроль живой массы 

ремонтных молодок и петушков. Оценку и отбор ремонтного молодняка 

проводят 2 раза: 1 раз – в возрасте 6-7 нед., второй раз – 18-19 нед. при 

переводе в птичники родительского стада. Отбирают кур и петухов с 

кондиционной живой массой, густооперных, с крепкими ногами. Птиц с 

пороками экстерьера, отсталых в развитии выбраковывают. Содержание 

родительского стада бройлеров. В птицеводстве существует два способа 

содержания: клеточное и напольное. Наиболее эффективен клеточный способ 

содержания. Преимущества: 1. концентрация поголовья за счет увеличения 

плотности посадки птицы в 2-4 раза по сравнению с напольным; 2. при 

клеточном содержании автоматизированы и механизированы все 

производственные процессы; 3. клеточное содержание дает лучшие условия 

для наблюдения за птицей и проведения ветеринарных мероприятий; 4. на 

10-15% снижается затраты кормов; 5. не используется подстилочные 



материалы; 6. требуется меньше земельных угодий под застройку, 

снижаются затраты на строительство коммуникаций, дорог. Напольное 

содержание предусматривает содержание на глубокой несменяемой 

подстилке и на сетчатых полах в сочетании с подстилкой. Количество птицы 

в родительском стаде определяется размером партией бройлеров и числом 

этих партией в году. Родительское стадо комплектуют ремонтными 

молодками разных сроков вывода не менее 4 раз в год. Фронт кормления – 13 

см на 1 гол. Для поения используется микрочашечные поилки, 1 поилка – на 

6-7 голов. Интенсивность освещения 20-30 лк. Температура воздуха 16-180С 

при влажности 60-70%. Скорость движения воздуха 0,2-0,6 м/с, в теплый 

период – 1,5 м/с. Выращивание бройлеров на глубокой подстилке и сетчатых 

полах В настоящее время в хозяйствах применяется различные технологии 

выращивания бройлеров: 1. на глубокой подстилке; 2. на сетчатых полах; 3. в 

клеточных батареях. Птицу размещают крупными одновозрастными 

партиями в птичниках, которые имеют размеры 12*72м, 12*96, 18*72, 

18*96м. В них механизирована кормораздача, поение, уборка подстилки, 

обогрев цыплят, освещение помещений. Бройлеров выращивают 6 недель. 

Для подготовки к убою бройлеров выдерживают без корма при свободном 

доступе к воде в течение 6-8 ч. Отлов птицы производят в затемненном 

помещении при освещенности 1 лк, транспортируют бройлеров на убой в 

клетках-контейнерах. Выращивание бройлеров в клеточных батареях 

Выращивание бройлеров в клетках обеспечивает более интенсивный рост 

бройлеров, низкий расход кормов, максимальный выход продукции с 

единицы площади. Плотность посадки составляет 38-40 голов и более на 1 м2 

пола птичника. Для клеточного выращивания бройлеров наиболее подходят 

здания размером 18*72 м, 18*84 м и 18*96 м. В такие птичники можно 

разместив многоярусные кл. батареи (КБМ-2D, КБУ-Ф-3); одноярусные (Р-

15; БГО-140); и новые кл. батарей БКМ-3Б и 2Б-3, предназначенные для 

выращивания бройлеров с 1 до 8 недельного возраста. Клеточная батарея 

обеспечивает механизацию раздачу кормов, поения, уборки помета. 

Бройлеры с 1-ого дня должны пользоваться кормушками и поилками, 

которые есть в клеточной батарее. Дополнительных кормушек и поилок в 

клетки не ставят. Петушки и курочки имеют различную интенсивность роста. 

Живая масса петушков – бройлеров в 8-недельном возрасте на 20-25% выше, 

а затраты корма на 1 кг массы на 9-10% меньше, чем у курочек – бройлеров. 
 

Лекция  Способы использования информационных технологий в 

производстве свинины, яиц и мяса бройлеров: управлении стадом, селекции, 

кормлении, учете продуктивности, контроле качества и оценке 

экономической эффективности. 
 

Вопросы: 

1. Способы использования информационных технологий в производстве свинины, яиц 

и мяса бройлеров: управлении стадом, селекции, кормлении, учете 

продуктивности, контроле качества и оценке экономической эффективности. 

 



Основными показателями эффективности свиноводческого предприятия 

служат расход кормов на единицу привеса, продолжительность выращивания 

и откорма свиней, сохранность поголовья, затраты ручного труда. 

Модернизация, реконструкция и строительство свинокомплексов на основе 

повсеместного внедрения перспективных мировых технологий и 

оборудования является актуальной задачей агропромышленного комплекса 

России на современном этапе. В настоящее время в производственной 

практике отрасли существуют две основные модели промышленных 

предприятий по производству свинины: крупные промышленные комплексы 

мощностью 54… 216 тыс. свиней в год; свиноводческие хозяйства 

мощностью 6… 24 тыс. свиней в год, осуществляющие производство 

свинины в основном на собственных кормовых ресурсах. Обе модели 

предприятий требуют полной модернизации и обновления перспективным 

оборудованием на основе новых технических и технологических 

достижений, позволяющих автоматизировать все сферы производственного 

цикла свиноводства. При реализации проектов строительства крупных 

свинокомплексов целесообразно территориально рассредоточивать 

репродуктивные и откормочные модули, что даст возможность избежать 

ветеринарных проблем, улучшить качественные показатели воспроизводства, 

снизить воздействие внешних факторов на окружающую среду. Для 

утилизации навозных стоков необходимо создавать замкнутые экологические 

системы, которые позволят рециркулировать отходы животноводства в 

плодородие почвы, интенсифицировать растениеводство (корм для виней) и 

сохранить окружающую среду от загрязнения. В этом отношении 

перспективными моделями свиноводческих предприятий могут быть 

комплексы мощностью 54 тыс. свиней в год. Строительство 

свинокомплексов мощностью 108…216 тыс. свиней в год требует не только 

тщательного технико-экономического обоснования, но и проведения 

обязательной государственной экспертизы проектов. Развитие 

свиноводческих комплексов и ферм мощностью 6…24 тыс. свиней в год 

должно базироваться на кооперативной основе и взаимовыгодном 

сотрудничестве с личными подсобными и фермерскими хозяйствами, что 

повысит качество производимой ими продукции. Все проекты реконструкции 

или нового строительства свинокомплексов должны предусматривать 

применение безопасных и гигиеничных условий длительной эксплуатации 

строительных материалов, исключающих их быстрое биологическое 

старение с применением высокопроизводительной автоматизированной 

техники и оборудования. Реконструкция специализированных предприятий 

по производству свинины проводится в следующих направлениях: 

реконструкция откорма — переход на сухое кормление с применением 

автоматических кормушек по технологии кормления вволю с автоматической 

раздачей корма спиральными или цепочно-шайбовыми транспортерами. 

Имеется возможность увеличения поголовья в существующих помещениях 

на 25…30% за счет применения новых сдвоенных кормушек на 70 голов, что 

снижает затраты на реконструкцию и увеличивает производство мяса. 



Перевод на кормление вволю позволяет повысить привесы до 900…950 

г/сут.; содержание супоросных свиноматок — перевод на боксовое групповое 

содержание с нормированным кормлением. Применение линий с дозаторами 

нормированного кормления и автоматизированных станков для 

индивидуального кормления с идентификацией животных и 

индивидуальным нормированным кормлением; содержание подсосных 

свиноматок с поросятами — унифицированное станочное оборудование с 

трансформирующимся станком и берложкой для поросят с инфракрасным 

обогревом или подогреваемым ковриком и линией нормированного 

кормления; содержание поросят-отъемышей — переход на сухое кормление 

вволю с применением автоматических кормушек; система удаления навоза 

— содержание на щелевых полах, удаление навоза самосплавом или дельта-

скрепером; система микроклимата — энергосберегающая за счет 

использования тепла животных с принудительной и естественной 

вентиляцией; приготовление комбикормов — на комбикормовых заводах и 

на собственных комбикормовых цехах с полной автоматизацией всех 

технологических процессов; переработка навоза по современным 

технологиям — разделение на фракции, ускоренное анаэробное сбраживание 

жидкой части с производством биогаза и экспресс-компостирование твердой 

фракции с получением органических компостов. 

 

Лекция   Производственный контроль технологических процессов и качества 

продукции. Организация и проведение научных исследований с применением 

информационных технологий. 
 

Вопросы: 

1.Производственный контроль технологических процессов и качества продукции.  

2.Организация и проведение научных исследований с применением информационных 

технологий. 

 

Контроль технологических процессов изготовления продукции и 

полуфабрикатов ТП должны осуществлять на соответствие требованиям 

технологической документации на производство данного вида продукции. В 

случае если производство данного вида продукции сертифицировано 

уполномоченными органами, ТП должна учитывать материалы заключений 

по результатам проверок (аудитов) производства конкретного вида 

продукции органами по сертификации, в том числе в части технологической 

документации. 

Основная цель использования информационных технологий 

в образовании определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно 

реализуются такие дидактические принципы как научность, доступность, 

наглядность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный 

подход к обучению, сочетание методов, форм и средств обучения, прочность 

овладения знаниями, умениями и навыками, социализация обучаемого. 

Информатизация образования за счет использования новых информационных 

технологий в современном обществе заставляет пересматривать 



функциональные приоритеты в системе образования: развитие личности; 

формирование специалиста; воспитание учащихся. Поэтому особый интерес 

вызывают вопросы организации научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС). НИРС — рассматривается как одно из важнейших средств 

повышения уровня подготовки будущих специалистов через освоение 

студентами в процессе обучения по основным и дополнительным учебным 

планам основ творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей 

к научному творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является изучение генофонда домашних животных и его 

эффективного использования при производстве продукции животноводства через совершенствование 

существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 

животных 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- определить задачи и способы управления генетическими ресурсами животных;  
- определить приоритетные направления в селекции сельскохозяйственных животных;  
- определить закономерности формирования продуктивности животных на основе биологии 

развития (онтогенеза), достижений в области биотехнологии и воспроизводства, генома и генофондов 

сельскохозяйственных животных, современных тенденций в развитии племенного животноводства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплина по 
выбору. 

 В соответствии с направлением подготовки:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и бла-

гополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучше-

ние продуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства, диагностика и профи-

лактика болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветери-

нарно-санитарная экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекарст-

венных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными и 

продуктами животного и растительного происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного 

и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заго-

товки и хранения, биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические препара-

ты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержа-

ния животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для пе-

ревозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

технологические процессы производства и переработки продукции животноводства.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммуно-

логии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, 

онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних неза-

разных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринар-

но-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции  
и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяй-

ственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и 

этики, коммуникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммунологии, 

био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онколо- 
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гии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных 

болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-

санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и 

генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяй-

ственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и 

этики, коммуникации. 

В соответствии с направленностью (профилем) программы:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и бла-

гополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучше-

ние продуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

сырье и готовая продукция животного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения, биологически активные вещества, технологические линии по 

производству продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, транс-

портные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хране-

нию, реализации пищевых продуктов и кормов животного происхождения; 

технологические процессы производства и переработки продукции животноводства.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммуно-

логии, био-математики, разведения, селекции и генетики животных, кормления животных и технологии 

кормов, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяйствен-

ной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, 

коммуникации;  
преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммунологии, 

био-математики, разведения, селекции и генетики животных, кормления животных и технологии кор-

мов, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяйственной 

экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, ком-

муникации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответст-
вии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции 

Знать Уметь 

Иметь навыки 

индекс формулировка (владеть)   

 Владение необходи- - генетические ресур- - эффективно ис- - методами ком- 
 мой системой знаний сы животных и поро- пользовать гено- плексной оценки 

 в  области,  соответ- ды фонд животных и эффективного 
ОПК-1 ствующей направле-   использования 

 нию подготовки   современного ге- 
    нофонда 

    животных 
     

ОПК-2 Владение методоло- - современный гено- - эффективно ис- - методами управ- 

 гией исследований в фонд животных пользовать гено- ления генетиче- 
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 области, соответст-  фонд животных скими ресурсами 
 вующей направле-   животных 

 нию подготовки    
 Готовность к орга- - условия генетиче- - эффективно ис- - элементами раз- 
 низации и проведе- ского улучшения; пользовать гено- работки селекци- 

 нию эксперимен- - возможности для фонд животных онных программ 

ПК-1 
тальных исследова- внутрипородной се-   

ний в области вос- лекции животных на   
   

 производства, выра- устойчивость к забо-   

 щивания и содержа- леваниям   

 ния сельскохозяйст-    

 венных животных    
 Способность к раз- - роль молекулярных - эффективно ис- - методами ком- 
 работке научно- технологий в описа- пользовать гено- плексной оценки 

 обоснованных мето- нии генетического фонд животных и эффективного 

 дов повышения про- разнообразия  использования 

 дуктивных и вос-   современного ге- 

ПК-2 
производительных   нофонда 

качеств сельскохо-   животных 
   

 зяйственных живот-    

 ных с учётом биоло-    

 гических и хозяйст-    

 венных особенно-    

 стей соответствую-    

 щих пород и линий    
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Раздел 1. Совершенствование отечественного и мирового генофонда сельскохозяйствен-

ных животных 

 

Животноводство является одной из важнейших составляющих АПК (в частности 

отраслей народного хозяйства) практически любой страны. От развития этой отрасли за- 
 

висит уровень обеспеченности населения полноценными продуктами питания, а про- 
 

мышленности – сырьем. От уровня развития животноводства зависит экономическая 

безопасность страны. Эта отрасль взаимосвязана со многими отраслями народного хо- 
 

зяйства, так, например, в животноводстве эффективно используются отходы растение- 
 

водства, пищевой промышленности; применяются различные машины, механизмы, при- 
 

способления, изготовленные предприятиями тяжелой промышленности. Сельскохозяй- 
 

ственных животных используют для выполнения различных работ, в спортивных целях, 
 

в медицине и ветеринарии животных, например, для приготовления биологических пре- 
 

паратов. 
 

Современная биологическая наука делится на ряд больших специализированных 

разделов, одним из которых является зоотехния. Есть повод считать, что эта наука воз- 
 

никла тогда, когда человек начал приручать и разводить первых домашних животных, а 
 

это совпадает с новым каменным веком, или неолитом. Животноводство неразрывно 

связано с развитием человеческого общества. Как отрасль народного хозяйства оно стало 

зарождаться с одомашниванием животных, а это было около 8,0...10,0 тысяч лет назад. 
 

Животноводство возникло из мужского промысла – охоты, и является более древней от- 
 

раслью народного хозяйства по сравнению с растениеводством, возникшим из женского 

промысла – собирательства. 
 

Онтогенез (от греч. ontos – сущее и genesis – возникновение) есть развитие особи, 
 

вся совокупность ее преобразований от зарождения до конца жизни. В настоящее время 

проблема индивидуального развития особи относится к очень сложным проблемам био- 
 

логии. 
 

Онтогенез (онтогения) – это развитие особи, вся совокупность её преобразований 

от зарождения (оплодотворения яйцеклетки, начало самостоятельной жизни органа веге- 
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тативного размножения или деление материнской одноклеточной особи) до конца жизни 
 

(смерть или новое деление). Онтогенез представляет собой цепь сложных последова- 
 

тельных морфологических, биохимических и функциональных преобразований, проис- 
 

ходящих в организме с начала зарождения до смерти. 
 

Развитие – это движение вперёд, процесс закономерных переходов из одного со- 
 

стояния в другое, путь от простого (зигота) к сложному (организм) через образование 

нового и отмирания старого. 
 

Процессы развития в каждом возрасте имеют свои особенности. У молодых орга- 
 

низмов образование новых клеток преобладает над процессами их разрушения. В зрелом 

организме образование числа новых клеток соответствует их распаду. У старых живот- 
 

ных процессы распада преобладают над восстановительными. 
 

Развитие организма проходит по следующим основным направлениям: 
 

дифференциация – возникновение новых биохимических, функциональных и морфоло- 
 

гических различий в организме или отдельных его частях. Дифференцированные в про- 
 

цессе развития клетки отличаются друг от друга не только морфологически, но и хими- 
 

чески, что обусловлено их функциональными различиями и условиями, необходимыми 

для онтогенеза. Например, ткань сердца зародыша цыпленка развивается при очень низ- 
 

ких концентрациях глюкозы, а для развития нервной ткани необходимо увеличение ее 

концентрации почти вдвое; такие вещества как йодацетат, цианиды и азиды подавляют 

рост мозга цыпленка, но практически не оказывают влияния на рост сердца; флюориды 

подавляют рост сердечной мышцы, но не влияют на рост мозга. Так как образование ор- 
 

ганизма начинается с одной и той же клетки, то в основе дифференциации лежит изме- 
 

нение активности генов. Отсюда следует то, что только малая часть генома (совокуп- 
 

ность генов, характерная для гаплоидного набора хромосом данного вида) активна. Сле- 
 

довательно – дифференциация это активное проявление специализированной тканеспе- 
 

цифической функции. Об окончании половой дифференциации сельскохозяйственных 

животных говорит явление первой течки и созревания яйцеклеток у самок, а у самцов – 

выработка зрелых спермиев; 
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специализация - приспособление тканей и органов к выполнению определённых специ- 
 

фических функций. Специализация функций отдельных частей организма отнюдь не ве- 
 

дет эти части к независимой от всего организма жизнедеятельности. Чем специализиро- 
 

ваннее часть, тем она более зависима от других частей организма, обеспечивающих вы- 
 

полнение его жизненных функций. Например, щитовидная железа осуществляет регули- 
 

рование окислительных и восстановительных процессов, печень регулирует жировой и 

углеводный обмен, поджелудочная железа переваримость белков; 
 

интеграция – слаженность между различными частями тела. Например, печень может 

участвовать в обмене минеральных веществ. 
 

адаптация – приспособление. Если в утробный период плацентарное дыхание, то после 

рождения лёгочное, то есть происходит переход от водного образа жизни к земному об- 
 

разу жизни. В то же время происходит изменение типа питания и др.; 
 

периодизация – разделение индивидуального развития на ряд ступеней, отличающихся 

друг от друга уровнем дифференциации, специализации, интеграции и адаптации. 

Кулешов положил в основу классификации типов конституции морфологический 

принцип. Он различал 4 конституциональных типа: грубый, нежный, плотный, рыхлый. 
 

По П. Н. Кулешову, животные грубой конституции представляют собой прими- 
 

тивные организмы с сильно развитой мало эластичной грубой кожей, грубой тяжелой го- 
 

ловой и грубым массивным костяком; мускулатура у них довольно объёмистая, но слабо 

пронизанная соединительной и жировой тканью, жировой слой развит слабо. Волосяной 

покров грубый, не уравненный по толщине, покрывает неравномерно различные части 

тела. Животные грубого сложения мало способны к производству молока и медленно от- 
 

кармливаются. Грубая конституция особенно благоприятна для развития рабочей спо- 
 

собности у лошадей и скота, а у овец для производства большого количества шерсти 

средней тонины или грубой. 
 

Нежная конституция характеризуется противоположными свойствами: тонкой 

кожей, тонким и легким костяком, поэтому у животных такой конституции голова лёг- 

кая, небольшая; конечности и хвост тонкие, кожа тонкая, легко оттягивается и образует 

складки на шее и вымени. Волосяной покров короткий, редкий, нежный, волосы тонкие. 
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Мускулатура незначительная вследствие слабого развития рыхлой соединительной и 

особенно жировой тканей. Нежную конституцию обычно имеют скаковые и рысистые 

лошади, культурные мясные и молочные породы скота. В то же время следует отметить, 
 

что животные с таким типом конституции не могут давать высоких пожизненных пока- 
 

зателей продуктивности. В то же время нежность не должна переходить в ослабленность. 
 

Плотная конституция также противоположна рыхлой, как грубая нежной. При 

плотной конституции плохо развиты соединительная ткань и отлагающийся в ней жиро- 
 

вой слой как под кожей, так и во внутренних органах - в сальнике, брюшине и брызжей- 
 

ке. Плотная конституция благоприятна для проявления мускульной силы и наивысшей 

деятельности молочной железы, так как слабое развитие соединительной и жировой тка- 
 

ни не мешает сокращению мускулов тела, сердца и сосудов, питательные вещества не 

идут на отложение жира, построение объёмистых костей и толстой кожи, а используются 

непосредственно при синтезе молока. Кроме того, при плотной конституции легче функ- 
 

ционируют кровеносная, дыхательная система и пищеварительные органы, сильно раз- 
 

витые у молочного скота. Плотная конституция наиболее сильная, мощная и крепкая. 
 

Животные с таким типом конституции здоровые, имеют плотные ткани, крепкие кости и 

сухожилия, плотную и тесно натянутую кожу. Обладают достаточно развитой пищевари- 
 

тельной системой, высокой резистентностью к воздействиям внешней среды. Животные 

данного типа способны давать высокую продуктивность. 
 

Рыхлая конституция выражается в сильном развитии подкожной и жировой ткани, 
 

значительных жировых прослоек между мускулами и во внутренних органах. При плот- 
 

ной конституции костяк, мускулатура и даже сосуды резко обозначены под плотной и 

тонкой кожей, а у животных с рыхлой конституцией все эти признаки отсутствуют 

вследствие развития соединительной, рыхлой и водянистой жировой тканей. Шерсть 

может быть довольно нежной, но не отличается ни тониной, ни извитостью, ни густотой. 
 

Такие животные быстро откармливаются, обмен веществ у них происходит медленнее. 
 

При такой характеристике конституциональных типов возможны поиски их в пре- 
 

делах всех видов животных в самых разнообразных породах, но, по мнению Кулешова, с 
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особой точностью эти признаки доступны при бонитировке тонкорунных и местных по- 
 

род овец. 
 

Так как в чистом виде эти типы, как правило, не встречаются, то стали различать 

сочетания этих типов конституции: 
 

нежная плотная (тонкий, но прочный скелет, сильная, плотная мускулатура); 
 

нежная рыхлая (тонкий скелет, объёмистая, рыхлая, проросшая жиром мускулатура); 
 

грубая плотная (крепкий, грубый скелет, сухая, сильная мускулатура); 
 

рыхлая грубая (наименее желательна, т.к. животные при этом имеют сырую, дряблую 

мускулатуру и, мало пригодны, для мышечной работы и получения мяса). 

Знать конституцию и влияющие на неё факторы – это, значит, уметь управлять 

развитием организма и создавать животных таких производственных и конституцио- 
 

нальных типов, которые в большей степени пригодны для получения высококачествен- 
 

ной продукции при минимальных затратах. 
 

К наиболее важным общим факторам, обуславливающим тот или иной конститу- 
 

циональный тип, относятся наследственность и условия жизни. 
 

Развиваясь на базе родительской наследственности, конституциональные особен- 
 

ности организма подвергаются воздействию внешних факторов и, определённым обра- 
 

зом реагируя на них, претерпевают изменения. 
 

Мощным фактором, формирующим тип конституции, является кормление. Общий 

недостаток питательных веществ в период утробного развития ведёт к формированию 

мелких, низкорослых, большеголовых животных (эмбрионалов), как правило, с нежным 

типом конституции. Недостаточное питание после рождения приводит к недоразвитию 

иного рода: формируются короткие узкие длинноногие животные, сохраняющие во 

взрослом состоянии черты молодняка. 
 

Помимо общего количества питательных веществ, существенное влияние на харак- 
 

тер конституции оказывает содержание в кормовом рационе минеральных веществ и ви- 
 

таминов, структура рационов и т.д. 
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Оказывают влияние на конституциональные особенности также и условия содер- 
 

жания беременных самок: свет, температура, атмосферное давление, состав воздуха в 

животноводческих помещениях и др. 
 

Создавая питательные различные режимы в разные периоды развития плода, а за- 
 

тем новорождённого животного, регулируя другие условия развития (температура, свет и 

др.), можно получать организмы с желательными конституциональными признаками. 
 

Существует определённая связь между продуктивностью и конституцией живот- 
 

ных. Как, правило, наивысшую продуктивность имеют животные крепкого типа консти- 
 

туции, которая желательна для всех без исключения пород. 
 

Явление недоразвитости необходимо учитывать при оценке конституции живот- 
 

ных, как результат влияния факторов внешней среды, а именно: хозяйственных и эколо- 
 

гических условий на формирование телосложения животных. 
 

Интерьер животных – совокупность внутренних морфологических и биохимиче- 
 

ских особенностей организма, выявляемых лабораторными исследованиями, связанных с 

продуктивными, конституциональными и племенными качествами животных. 
 

Е.Ф. Лискун рассматривал интерьер как микроэкстерьер животных. В настоящее 

время понятие об интерьере шире, чем микроэкстерьер. Наряду с дальнейшим развитием 

исследований микроморфологии животных в связи с их продуктивными качествами, ши- 
 

роко развернуты исследования физиологических, иммунологических и других функцио- 
 

нальных особенностей организма для раннего прогнозирования селекционных призна- 
 

ков. Оценка животных по интерьеру в современном понимании – это оценка по внутрен- 
 

ним морфофизиологическим особенностям. 
 

Существует много методов интерьерной оценки различных сельскохозяйственных 

животных. Они используются для прогнозирования в раннем возрасте как продуктивных, 
 

так и племенных качеств животных, а в итоге для повышения эффективности селекцион- 
 

но-племенной работы в различных отраслях животноводства. 
 

Исследователями установлено, что животные различных конституциональных ти- 
 

пов и направлений продуктивности существенно различаются по интерьерным показате- 
 

лям. Это касается, в первую очередь, кровеносной, эндокринной и других систем орга- 
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нов. Так, у молочного скота, по сравнению с мясным скотом, лучше развиты молочные 

железы, органы пищеварения, дыхания, кровообращения, щитовидная железа, гипофиз; 
 

более развиты наружные слои кожи и менее подкожная клетчатка, в коже больше по- 
 

товых и сальных желёз; гуще волосяной покров; в единице объёма крови меньше эрит- 
 

роцитов и гемоглобина, но на единицу живой массы (1 кг живой массы) больше крови и 

её важнейших элементов; ниже кровяное давление, чаще дыхание и пульс, выше обмен 

веществ. Подобные различия в интерьерных показателях у лошадей быстроаллюрных 

пород, по сравнению с шаговыми, у сальных свиней, по сравнению с мясными, у шёрст- 
 

ных овец по сравнению с мясными и т.д. 
 

Изучение интерьера даёт возможность установить: соотносительное развитие в ор- 
 

ганизме тканей, органов, их систем, и на основе этого познать внутреннюю структуру 

организма; конституциональные особенности на основании изучения физиологических и 

биохимических свойств организма; течение формообразовательных процессов на раз- 
 

личных этапах индивидуального развития и факторы, воздействующие на них. 
 

Работы в области оценки интерьера животных проводились в следующих направ- 
 

лениях: 
 

выяснение возможности оценки молочности крупного рогатого скота по развитию 

кожных желез; изучение взаимосвязи строения кожи и качества шерсти овец и коз; взаи- 
 

мосвязь морфологического состава крови с продуктивностью животных; использование 

полиморфизма в селекции. 
 

Сейчас, для изучения интерьера используют: физиологический, химический, цито- 
 

молекулярный, биохимический, анатомический, рентгеноскопический, генетический и 

иммуногенетический методы. 
 

Интерьерные показатели в зоотехнии необходимы для более глубокого познания 

конституции, для уточнения племенной оценки, отбора, подбора и рационального ис- 
 

пользования животного. При этом исследуют иммунологические свойства крови, анато- 
 

мию и гистоструктуру внутренних органов, костяка, молочные, потовые и сальные желе- 
 

зы, нуклеиновые кислоты, ферменты и др. 
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Изучение связей интерьерных показателей с направлением продуктивности и ти- 
 

пами конституции позволяет углубить познание биологических основ продуктивности, 
 

прогнозировать её в раннем возрасте, точнее оценивать животных по конституции и 

племенным качествам. 
 

Итак, оценки конституции, экстерьера и интерьера дополняют и уточняют характе- 
 

ристики животных, что, в конечном итоге, даёт возможность более полно выявить их 

племенные и продуктивные качества. 
 

Исследования крови. Наиболее высокое количество эритроцитов и гемоглобина 

наблюдается в период перед отелом, при этом, как правило, у высокопродуктивных ко- 

ров оно выше, чем у коров средней продуктивности. И. С. Токарь установил, что коровы 

с повышенным содержанием эритроцитов и гемоглобина лучше раздаиваются, чем коро- 
 

вы с более низкими показателями. После отела количество эритроцитов и гемоглобина 

снижается по мере увеличения надоев, и достигает минимального количества в период 

максимальных надоев. Х. Ф. Кушнер и С. Н Китаева на курах породы леггорн установи- 
 

ли, что с начала яйцекладки содержание гемоглобина снижается, причем у высокопро- 
 

дуктивных кур более интенсивно. 
 

По данным Л. В. Богдановой, между среднегодовым объемом циркулирующей 

крови и надоем за год существует корреляция 0,64, а между объемом циркулирующей 

крови за месяц максимальной лактации и надоем – 0,73. 

Исследования газоэнергетического обмена. А. А. Кудрявцев установил, что у вы- 
 

сокопродуктивных коров в состоянии покоя уровень газообмена на 15,0…30,0 % выше, 
 

чем у малопродуктивных животных. А. В. Кузьмичев отмечает, что у коров-рекордисток 

костромской породы отмечается выделение углекислого газа в 2...3 раза больше, чем у 

низкопродуктивных коров. 
 

Н. С. Степанова установила корреляцию между температурой тела телят в возрасте 
 

5,0…15,0 суток и их будущей жирномолочностью. Она составила 0,365. Данная работа 

проведена на симментальской породе. 
 

Использование групп крови в селекции. Использованию групп крови, или иммуно- 
 

генетических маркеров, в селекции стало возможным после открытия  в 1900 г. групп 
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крови человека (АВО) К. Ландштейнером. Несколько позже были открыты и группы 

крови животных, в том числе и сельскохозяйственных. Группы крови стали использо- 

ваться для установления достоверности происхождения. В дальнейшем, по мере накоп- 
 

ления материала, устанавливались корреляционные связи между частотами отдельных 

антигенов, а также локусами с хозяйственно-полезными признаками животных. Большой 

вклад в развитие иммуногенетики внесли такие ученые как В. Н. Тихонов, П. Ф. Сороко- 
 

вой, С. П. Безенко, А. М. Машуров, В. К. Чернушенко, Н. А. Попов, Н. С. Марзанов, Н. Г. 
 

Букаров (ВИЖ), Н. О. Сухова (СОРАСХН), Р. М. Дубровская (ВНИИК), В. П. Павлю- 
 

ченко, Г. Н. Сердюк (ВНИИГРЖ), Г. А. Толпенко, К. Г. Каталупов (Кубанский аграрный 

университет), А. А. Новиков (ВНИИплем), и др. 
 

Кариотипическая оценка. В настоящее время достоверно известно, что число хро- 
 

мосом в клетке постоянно для всех особей определенного пола одного и того же вида 
 

(Хатт Ф., Макгрегор Г., Варли Дж., Петухов В. Л., Эрнст Л. К., Гудилин И. И. и др., Жи- 
 

мулев И. Ф., и др.). 
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Раздел 2. Мировой и отечественный опыт совершенствования системы сохранения 

и рационального использования генофонда локальных и исчезающих пород сельскохо- 
 

зяйственных животных 
 
 

 

Кормление сельскохозяйственных животных, производственный процесс в живот- 
 

новодстве, предусматривающий рациональное использование кормовых средств для по- 
 

лучения животноводческой продукции. Включает нормирование кормления, составление 

рационов, подготовку кормов к скармливанию, раздачу кормов. При организации корм- 
 

ления учитывают потребность животных (разного вида, пола, возраста, хозяйственного 

назначения, продуктивности и физиологического состояния) в энергетическом уровне 

питания, переваримом протеине, незаменимых аминокислотах, углеводах, клетчатке, 
 

минеральных веществах, в том числе микроэлементах, витаминах. На основе норм корм- 
 

ления составляют рационы, предусматривающие суточные дачи разных кормов. Исполь- 
 

зование животными питательных веществ рациона зависит от его структуры - соотноше- 
 

ния по питательности грубых, сочных, зелёных и концентрированных кормов. Объём 

кормовой дачи должен соответствовать вместимости пищеварительного канала. В ра- 
 

ционы включают разнообразные корма, максимально используя корма собственного 

производства. 
 

В скотоводстве в зависимости от природно-экономических особенностей района, 
 

обеспеченности пастбищами, сенокосами и организации кормодобывания различают не- 
 

сколько типов кормления. Тип кормления с преобладанием в рационах сочных и зелёных 

кормов при небольших количествах грубых кормов и умеренном расходе концентратов 

соответствует интенсивной системе сельского хозяйства и предусматривает использова- 
 

ние корнеклубнеплодов и силоса в стойловый период и зелёных кормов - в пастбищный. 
 

Тип кормления с преобладанием в рационах грубых кормов, сенажа, силоса и пастбищ- 
 

ной травы применяется в районах со средним уровнем интенсификации сельского хозяй- 
 

ства, имеющих большие площади природных сенокосов и пастбищ. Тип кормления с 

большим удельным весом концентратов применяется в хозяйствах с недостатком грубых, 
 

сочных и зелёных кормов; является биологически неполноценным, часто вызывает на- 
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рушения обмена веществ. При содержании скота на привязи грубые корма и силос, как 

правило, животным всех групп дают в одинаковых количествах, корнеплоды и концен- 
 

траты - в зависимости от продуктивности. При беспривязном свободно-выгульном со- 
 

держании животные имеют свободный доступ к грубым кормам и силосу. Корнеклубне- 
 

плоды нормируют в среднем на группу животных и скармливают из групповых корму- 
 

шек. Концентраты дают дойным коровам в индивидуальных кормушках на доильных 

площадках, сухостойным - в групповых кормушках. Примерные суточные дачи кормов 
 

(кг): грубых - 4-11, сочных 10 - 40, сенажа до 20-25, зеленых 40-70; концентраты скарм- 
 

ливают из расчёта 300 г на 1 кг молока. Часть зелёных кормов (до 50%) может быть за- 
 

менена сенажом, силосом, бахчевыми. Рационы быков-производителей отличаются бо- 
 

лее высоким содержанием концентратов - 3-5 кг на голову в сутки; рекомендуется на 100 
 

кг живой массы включать 0,8-1,2 кг хорошего злаково-бобового сена, 0,8-1 кг силоса, 1-

1,5 кг корнеплодов, а также животные и минеральные корма, витамины. 
 

Типы кормления овец зависят от природно-климатических условий. В степных и 

лесостепных зонах с высокой распаханностью земельных угодий грубые корма в средне- 
 

годовой структуре рационов составляют около 20%, сочные 30-35%, зелёные 40-50%, 
 

концентраты около 15%. В зимних рационах преобладают сено, сенаж, силос, в паст- 
 

бищный период - трава природных и сеяных пастбищ. В районах Средней Азии, Южного 

Казахстана, Забайкалья, Северного Прикаспия пастбищная трава составляет 70-90% го- 
 

дового потребления кормов; в непогожие дни животных подкармливают сеном и концен- 
 

тратами. В нечернозёмной зоне РСФСР, Белоруссии и Прибалтике грубые корма в ра- 
 

ционе составляют 25-35%, сочные около 20%, зелёные 35-40%, концентраты 8-10%. Су- 
 

точные рационы для овец составляют для целой отары или для группы животных. Мат- 
 

кам в первые два месяца суягности на хороших пастбищах не требуется подкормки, в 
 

стойловый период им скармливают примерно (1 кг на голову в сутки): сена 2-2,5, силоса 
 

2,5-3; во 2-й половине суягности - сена 1,0, силоса 2,5, сенажа 1,5, концентратов 0,15-0,2, 
 

минеральные корма. Взрослых валухов круглый год содержат на пастбищах. В рационы 

баранов-производителей в неслучной стойловый период включают (кг): сена 1,5-2, соч- 
 

ных кормов 1,5-2, концентратов 0,6-0,8. В случной сезон баранам отводят лучшие паст- 
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бища, дают лучшее сено, корнеплоды, концентраты, иногда творог - 0,2-0,25 кг, мине- 
 

ральные корма. 
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Раздел 3. Мировой и отечественный опыт совершенствования проведения оценки резуль- 
 

тативности племенной работы и отдельных ее аспектов при моделировании различных 

вариантов селекционных программ на различных уровнях управления (стадо, регион, по- 
 

рода, популяция) 
 
 

 

В одном из своих отчетов Н.П. Чирвинский по поводу разведения тех или иных 

пород высказался следующим образом: «Только в хозяйствах, отлично кормящих свой 

скот, выдвигается на первый план вопрос о выборе той или иной породы скота, соответ- 
 

ственно направлению скотоводства; при дурных же кормовых условиях на первом месте 

должна стоять забота об улучшении кормления, а не о выборе породы». 
 

Стандарт породы – это минимальные требования по продуктивности, типу тело- 
 

сложения и происхождения, предъявляемые к животным при их оценке во время бонити- 
 

ровки. Эти данные периодически пересматриваются и соответственно изменяются в за- 
 

висимости от прогресса в породе. 
 

Порода должна иметь достаточную численность. Нельзя считать породой, хотя и 

однородную по качеству, высокопродуктивную группу животных. Порода должна зани- 
 

мать определенный ареал. С породой должна проводиться селекционно-племенная рабо- 
 

та, а такая работа не может производиться изолированно без заметного снижения про- 
 

дуктивности, хотя определенное использование инбридинга исключить не удастся. У 
 

животных должен быть определенный тип продуктивности. 
 

Апробация породы это ее утверждение, определение внутрипородных, заводских 

типов и линий. Оценку породы проводит специальная комиссия экспертов. Основанием 

для апробации является превосходство животных апробируемого селекционного типа 

над стандартом породы и животными-сверстниками. 
 

В овцеводстве при апробации породы проверяется поголовье, внутрипородная 

группа маток (не менее 5000 голов), бараны (не менее 60 голов); заводской тип (матки не 

менее 3000, бараны не менее 10 голов). Внутрипородный тип должен иметь 3 линии, 6 
 

ветвей; заводской – 2 линии и 4 ветви; а заводская линия не менее 2-х ветвей и 2-х се- 
 

мейств. 
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К структурным элементам породы относят племенную и продуктивную части по- 
 

роды, отродья, внутризаводские и внутрипородные типы, линии и семейства. 
 

Племенная часть породы сконцентрирована в племенных хозяйствах и предназна- 
 

чена для совершенствования животных методом чистопородного разведения. 
 

Товарная часть породы используется для производства товарной продукции. 
 

Зональный тип – группа животных, достаточно долго разводимая замкнуто в спе- 
 

цифических природно-хозяйственных условиях, которая благодаря своим адаптивным 

качествам к местным условиям отличается лучшей продуктивностью в сравнении с дру- 
 

гими животными этой породы и имеет отличную генеалогическую структуру. 
 

Линия – высокопродуктивная группа племенных животных, происходящих от од- 
 

ного родоначальника, сходных по конституции и продуктивности. Линия составляется 

сыновьями, дочерьми, внуками и внучками, а также более отдаленными потомками ро- 
 

доначальника. Разведение по линиям способствует созданию высокопродуктивной и на- 
 

следственно устойчивой породы. По мнению профессора Д.А. Кисловского, разведение 

животных по линиям является высшей формой селекционно-племенной работы. 
 

Генеалогическая (формальная) линия – потомство родоначальника, идущее через 

его сыновей, внуков, правнуков и т.д. независимо от качества. Такие линии используют- 
 

ся в для первичной генеалогической систематики. 
 

Заводская линия – это линия, которая кроме общности происхождения соответст- 
 

вует типу и стандарту линии. 
 

Синтетическая линия – это специализированная линия, созданная путем межли- 
 

нейных кроссов или межпородным скрещиванием. 
 

Семейство – это высокопродуктивная группа племенных животных, происходящая 

от ценной родоначальницы и характеризующаяся сходными признаками по продуктив- 

ности и конституции. Отличительная особенность семейств от линии – это то, что в се- 
 

мейство входят только женские особи. По убеждению О.В. Гарькави, на всех мужских 

именах родословная обрывается. Семейства могут быть заводскими и генеалогическими. 
 

Породы по характеру продуктивности или производительности в целом разделя- 
 

ют на специализированные и комбинированные, т.е. по способности давать животными 
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один или несколько видов продукции или обладающих определенным видом производи- 
 

тельности. Данная классификация имеет свои особенности в зависимости от вида оцени- 
 

ваемого животного. 
 

Породы крупного рогатого скота делятся на молочные (айрширская, джерсейская, 
 

холмогорская,  черно-пестрая,  голландская,  голштинская  и  др.),  мясные  (абердин- 
 

ангусская, галловейская, герефордская, казахская белоголовая, лимузин, санта-гертруда, 
 

шароле, кианская, калмыцкая и др.), молочно-мясные (симментальская, швицкая, кост- 
 

ромская, сычевская, лебединская, беестужевская, алатауская и др.), мясо-молочные 
 

(пинцгау и др.), рабочие (серая украинская и др.). 
 

Породы свиней разделяются на следующие типы: сальный (ливенская, миргород- 
 

ская, брейтовская и др.) мясо-сальный (крупная белая, украинская степная, беркширская, 
 

миргородская и др.), мясной (дюрок, ландрас, пьетрен, темворс и др). 
 

Породы овец разделяются на следующие группы: тонкорунные (советский мери- 
 

нос, асканийская, кавказская тонкорунная, ставропольская, грозненская и др.), полутон- 
 

корунные (ромни-марш, цигайская, куйбышевская, горьковская и др.), шубные (романов- 
 

ская, кулиндинская и др.), смушковые (каракульская, сокольская, решитиловская и др.), 
 

мясо-сальные (гиссарская, сараджинская, эдильбаевская и др.), шерстно-мясо- 
 

грубошерстные местного значения (кучугуровкая, михновская, волошская и др.), мясо- 
 

шерстно-молочные (осетинская, карабахская, тушинская и др.). 
 

Породы лошадей разделяются на: верховые (чистокровная верховая, арабская, 
 

ахалтекинская и др.), верхово-вьючные (гуцульская и др.), легкоупряжные (рысистые: ор- 
 

ловская, русская, американская, французская и др.), тяжелоупряжные (советский тяже- 
 

ловоз, брабансоны, владимирский тяжеловоз, русский тяжеловоз и др.), декоративные 
 

(пони и др.). Принято и деление лошадей на лошадей шаговых аллюров и лошадей быст- 
 

рых аллюров, последние породы в свою очередь разделяются на верховых и рысистых. 
 

Породы птиц, в частности кур, разделяются на: яйценоские (леггорн, русская белая 

и др.); общепользовательные (род-айланд, плимутрок, австралоп и др.); мясные (кохин- 
 

хин, брама и др.); бойцовые (малайские бойцовые и др.); декоративные (бентамки и др.). 
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В основу классификации пород по ареалу происхождения положен географический 

принцип. Согласно данному принципу породы разделяют на: горные, низменные и сред- 

ние (по рельефу местности), на степные или лесные (по характеру растительности), на 

северные, южные на породы полярного, умеренного, субтропического климата (по ши- 
 

роте), европейские, азиатские, восточные, западные и др. Данная классификация будет 

объективна для пород, не имеющих значительного передвижения из ареала своего про- 
 

исхождения. Большинство современных пород получено в результате скрещивания по- 
 

род животных из различных географических зон, причем подчас достаточно отдаленных 

друг от друга. Часто бывает и то, что породы южного происхождения распространяются 

и в более северных регионах, лесные породы передвигаются в степь и др. Вышеописан- 
 

ная классификация А. Теера используется, например, в скотоводстве. 
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Раздел 4. Мировой и отечественный опыт совершенствования разработки селекционно- 
 

генетических методов, направленный на повышение резистентности животных к заболе- 
 

ваниям 
 
 

 

Методы разведения – это методы качественного совершенствования животных, 
 

предусматривают систему подбора животных с учетом их породной, видовой и линейной 

принадлежности для решения определенных зоотехнических задач. Биологическая сущ- 
 

ность каждого метода своя. 
 

В настоящее время принято считать, что существует три метода разведения: чис- 
 

топородное разведение (pure breeding), скрещивание (crossing) и гибридизация (hybridiza-

tion). 
 

К чистопородному разведению относят: 
 

аутбридинг (outbreeding), ауткроссинг (outcrossing), кроссбридинг (crossbreeding) или 

неродственное разведение, т.е. отсутствие общих предков на протяжении как минимум 4-

5 поколений; 
 

инбридинг(inbreeding), инцухт (чаще в растениеводстве) или родственное спаривание; 
 

топкроссинг (top cross, topcrossing, line crossing), под которым подразумевают спарива- 
 

ние маток аутбредного происхождения с инбредными самцами. 
 

Скрещивание (crossing) бывает: 
 

вводное или прилитие крови (освежение крови) (improving);(inserting crossing), (refreshing 

of blood); 
 

возвратное скрещивание или бэккроссинг (backcrossing) – скрещивание гибрида(ов) пер- 
 

вого поколения с одной из родительских форм, чаще материнской; 
 

поглотительное: грединг (grading) – многократное бэккроссирование на одну и ту же ро- 
 

дительскую форму и ангрединг (upgrading) поглощение крови в последующих поколени- 
 

ях; 
 

воспроизводительное (reproduction crossing) или заводское; 
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промышленное – фесткроссинг (firstcrossing) и триплькроссинг (three-way crossing; trip-

plecrossing); 
 

переменное кроссинг (crossing) или крисскроссинг (crisscrossing). 
 
 

 

Предложенный в 1931 г. С. Райтом коэффициент инбридинга (coefficient of in-

breeding, Wright s inbreeding coefficient) иногда называют коэффициент инбридинга Рай- 

та. Коэффициент показывает относительные изменения в гомозиготности, происходящие 

в среднем при данной форме подбора по сравнению с исходным состоянием популяции. 
 

Коэффициент инбридинга – показатель интенсивности инбридинга, выражающийся в 

степени возрастания индивидуальной гомозиготности. Коэффициент инбридинга, по С. 
 

Райту, определяют по следующей формуле: 
 

Fx = (
1
/2)

n1 + n2 + 1
  (1+Fa) , 

 

где Fx – коэффициент инбридинга; Fa – коэффициент инбридинга того же предка, кото- 
 

рый сам инбредирован; n1 – число рядов от общего предка по материнской линии; n2 – 
 

число рядов от общего предка по отцовской линии Коэффициент инбридинга по 

формуле С. Райта в модификации Д.А. Кисловского 
 

вычисляют следующим образом: 
 

Fx = (
1
/2)

n1+n2 - 1
  (1+Fa) . 

 

Депрессия при инбридинге и гетерозис – это противоположные проявления про- 
 

цесса уменьшения и возрастания гетерозиготности. 
 

С точки зрения генетики, при инбридинге повышается доля гомозиготных живот- 
 

ных, и, наоборот, снижается количество гетерозиготных. Гомозиготность приводит к 

снижению жизнеспособности организмов, а гетерозиготность – повышает. Одна из при- 
 

чин этого явления – переход летальных и полулетальных генов в гомозиготное состояние 

у инбредных животных и, напротив, возрастание гетерозиготности при гибридизации. 
 

Если организм гомозиготный по большинству генов, даже если они не являются леталь- 
 

ными, то он оказывается менее приспособленным к постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды. Благодаря явлению переменного доминирования, у гетерозигот могут 

развиваться те признаки, которые обеспечивают им большую приспособленность к усло- 
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виям жизни. 
 

Низконаследуемые признаки сильно подвержены инбредной депрессии, однако по 

ним больше всего проявляется эффект гетерозиса. По высоконаследуемым признакам 

этот эффект практически не проявляется. 
 

Особенно большой вред инбридинг причиняет в свиноводстве. Американский уче- 
 

ный Крафт при создании инбредной породы свиней породы «миннесота» опыты по ин- 
 

бридингу был вынужден прекратить из-за почти полного отхода молодняка в ряде гене- 
 

раций. 
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Вопросы и задания для самостоятельного изучения 
 
 
 

 

Темы докладов 

 

1. История развития зоотехнической науки. 
 
2. Происхождение домашних животных. 
 
3. Эволюция генофонда домашних животных. 
 
4. Система оценки, изменений и прогноза состояния генофонда животных. 
 
5. Возможности использования и восстановления генофонда исчезающих пород. 
 
6. Сохранение «культурного» биоразнообразия в Российской Федерации. 
 
7. Использование мировых генетических ресурсов в дальнейшем породообразовании 

и совершенствовании племенных и продуктивных качеств животных. 
 
8. Пути и методы сохранения генофонда животных. 
 
9. Особенности адаптации импортного высокопродуктивного скота молочных и 

мясных пород в РФ (в том числе и в Орловской области). 
 
10. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных 

при различных условиях их использования. 
 
11. Современные подходы к нормированному кормлению сельскохозяйственных живот-

ных. 
 
12. Современные подходы к нормированному кормлению сельскохозяйственной птицы. 
 
13. Научное обоснование использования различных режимов содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы в условиях различных технологий. 
 
14. Изучение возможностей использования новых видов животных в 

сельскохозяйствен-ном производстве. 
 
15. Методы повышения качества продукции сельскохозяйственных животных. 
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Вопросы и задания для собеседования 

 

1. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей животноводства 
 

в Российской Федерации. 
 
2. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей животноводства 

за рубежом. 
 
3. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей животноводства 
 

в Рязанской области на примере хозяйств разной формы собственности. 
 
4. Инновационные технологии в производстве и переработке животноводческой 

продукции. 
 
5. Современные ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства мяса бройлеров при напольном содержании птицы. 
 
6. Современные ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства мяса бройлеров при клеточном содержании птицы. 
 
7. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства яиц. 
 
8. Эффективность различных режимов освещения в птицеводстве. 
 
9. Сравнительная характеристика различных мясных кроссов птицы. 
 

10. Сравнительная характеристика различных яичных кроссов птицы. 
 

11. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства говядины. 
 

12. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства 

свинины. 
 

13. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства молока. 
 

14. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии выращивания овец 

и получения шерсти. 
 

15. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства 

баранины. 
 

16. Племенная работа в животноводстве. 
 

17. Племенная работа в птицеводстве. 
 

 

27 
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18. Достижения генетики и селекции в создании новых типов и пород 

сельскохозяйственных животных. 
 

19. Достижения генетики и селекции в создании новых кроссов птицы и пород. 20. 

Инновационные решения при строительстве, реконструкции и модернизации 

молочных комплексов и ферм. 

 

21. Инновационные решения при строительстве, реконструкции и модернизации 

птицеводческих предприятий. 
 

22. Инновационные решения при строительстве, реконструкции и модернизации 

свиноводческих комплексов. 
 

23. Современные подходы к кормлению сельскохозяйственной птицы. 24. 

Применение БАД (БАВ) в животноводстве и птицеводстве. 25. 

Биологические и зоотехнические факторы образования полноценных яиц. 26. 

Продуктивные качества бройлеров при раздельном по полу выращивании. 

27. Современные зоотехнические аспекты развития животноводства. 28. 

Актуальные тенденции в животноводстве. 
 

29. Происхождение, эволюция и формирование генофонда домашних 

животных. 30. Приручение и одомашнивание разных видов животных. 
 

31. Значение генетических ресурсов в жизни общества. Современное состояние 

генетических ресурсов основных видов домашних животных. 
 

32. Система оценки, изменений и прогноза состояния генофонда животных. 

Система разведения генофондных стад. 
 

33. Пути и методы сохранения генофонда животных. Возможности использования 

и восстановления генофонда исчезающих пород. 
 

34. Происхождение домашних животных. 
 

35. История происхождения и развития зоотехнической науки. 
 

36. Эволюция генофонда домашних животных. 
 

37. Система оценки, изменений и прогноза состояния генофонда животных. 38. 

Возможности использования и восстановления генофонда исчезающих пород. 

39. Сохранение «культурного» биоразнообразия в РФ. 
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40. Использование мировых генетических ресурсов в дальнейшем породообразовании и 

совершенствовании племенных и продуктивных качеств животных. 
 

41. Пути и методы сохранения генофонда животных. 
 

42. Особенности адаптации импортного высокопродуктивного скота молочных и мяс- 
 

ных пород в РФ (в том числе и в Орловской области). 
 

43. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных 

при различных условиях их использования. 
 

44. Современные подходы к нормированному кормлению сельскохозяйственных 

животных. 
 

45. Современные подходы к нормированному кормлению сельскохозяйственной 

птицы. 
 

46. Научное обоснование использования различных режимов содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы в условиях различных технологий. 
 

47. Изучение возможностей использования новых видов животных в 

сельскохозяйственном производстве. 
 

48. Методы повышения качества продукции сельскохозяйственных животных. 
 

49. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей 

животноводства в Российской Федерации. 
 

50. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей 

животноводства за рубежом. 
 

51. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей животноводства в 

Орловской области на примере хозяйств разной формы собственности. 
 

52. Инновационные технологии в производстве и переработке животноводческой 

продукции. 
 

53. Современные ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства мяса бройлеров при напольном содержании птицы. 
 

54. Современные ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства мяса бройлеров при клеточном содержании птицы.  

55. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии производства яиц.  
29 
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56. Эффективность различных режимов освещения в птицеводстве. 
 

57. Сравнительная характеристика различных мясных кроссов птицы. 
 

58. Сравнительная характеристика различных яичных кроссов птицы 
 

59. Использование мировых генетических ресурсов в дальнейшем породообразовании и 

совершенствовании племенных и продуктивных качеств животных. 
 

60. Использование достижений биотехнологии в животноводстве. 
 

61. Методы комплексной оценки и эффективного использования современного 

генофонда животных. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Разведение животных : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. 

В. Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — 

ISBN 978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44758 

2. Шендаков, А. И. Основы селекции сельскохозяйственных животных : учебное пособие 

/ А. И. Шендаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3929-4. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133911 

3. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. — 

Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919 

 
Дополнительная литература 

1. Арсеньев, Д. Д. Технология романовского овцеводства : монография / Д. Д. Арсеньев, 

В. Ю. Лобков. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2011. — 268 с. — ISBN 978-5-98914-

106-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131331 

2. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное пособие / В. А. 

Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1257-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3194 

3. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. 

Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. Кахикало. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32818 

4. Кудрин, А. Г. Интерьерное прогнозирование молочной продуктивности коров : 

монография / А. Г. Кудрин. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2013. — 125 с. — 

ISBN 978-5-98076-153-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130890 

5. Лобков, В. Ю. Биологические особенности овец романовской породы : монография / В. 

Ю. Лобков, А. Н. Белоногова, Д. Д. Арсеньев. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2012. 

— 162 с. — ISBN 978-5-98914-116-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131340 

6. Методологические подходы к селекции чѐрно-пѐстрого и симментальского скота в 

Орловской области : монография / М. Г. Полухина, С. П. Климова, С. П. Бугаев, А. Л. 

Климов. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-93382-276-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106921 

https://e.lanbook.com/book/44758
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7. Москаленко, Л. П. Современные методы анализа и планирования селекции 

романовских овец в генофондных стадах : монография / Л. П. Москаленко. — Ярославль 

: Ярославская ГСХА, 2015. — 86 с. — ISBN 978-5-98914-150-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131361 

8. Паронян, Иван Амаякович.   Генофонд домашних животных России : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности Зоотехния и 

Ветеринария / Паронян, Иван Амаякович, Прохоренко, Петр Никифорович. - Спб. : Лань, 

2008. - 352 с. : ил.+вклейка, 48 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-0772-9 : 683-30. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

9. Четвертакова, Е. В. Научно-практические методы контроля генофонда крупного 

рогатого скота Красноярского края : монография / Е. В. Четвертакова. — Красноярск : 

КрасГАУ, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-94617-382-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130144 

10. Косилов, В. И. Рациональное использование генетического потенциала 

отечественных пород овец для увеличения производства продукции овцеводства : 

монография / В. И. Косилов, П. Н. Шкилев, Е. А. Никонова. — Оренбург : Оренбургский 

ГАУ, 2009. — 260 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/134507  

 

Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». 

– 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : 

непосредственный. 

2. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала «Главный 

зоотехник» - 2003, июль -   . - Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020. – . -

Ежемесяч. - ISSN 2074-7454. – Текст : непосредственный. 

3. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». – 

1999 -   . -  Москва, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 2313-5980. – Текст : непосредственный. 

4. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая 

организация Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 -    . – Москва , 2020 -    . – Ежемес. -  

ISSN 0235-2478.  – Текст : непосредственный. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение генофонда домашних животных и его 

эффективного использования при производстве продукции животноводства через 

совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 

сельскохозяйственных животных 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 определить задачи и способы управления генетическими ресурсами животных;  
 определить приоритетные направления в селекции сельскохозяйственных животных;  
- определить закономерности формирования продуктивности животных на основе биологии 

развития (онтогенеза), достижений в области биотехнологии и воспроизводства, генома и 
генофондов сельскохозяйственных животных, современных тенденций в развитии племенного 

животноводства  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Б1.В.ДВ.02.01 Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору 
В соответствии с направлением подготовки:  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и 

благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, 

улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства, 

диагностика и профилактика болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, государственный ветеринарный 

надзор, разработка и обращение лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной 

безопасности мировой торговли животными и продуктами животного и растительного 

происхождения.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные вещества, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения;  
технологические процессы производства и переработки продукции животноводства.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и 

токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, 

диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, 

ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, 

гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, кормления 

животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии 

производства продуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления 

коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации;  
преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммунологии, 

био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, 

онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и 



 



внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 

санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены 

животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных 

и технологии кормов, звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства 

продуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации.  
В соответствии с направленностью (профилем) программы:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и 

благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, 

улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, сырье и готовая продукция животного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные 

вещества, технологические линии по производству продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного происхождения;  
технологические процессы производства и переработки продукции животноводства.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, разведения, селекции и генетики животных, кормления животных  
и технологии кормов, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной 
юриспруденции и этики, коммуникации;  

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, био-математики, разведения, селекции и генетики животных, кормления животных  
и технологии кормов, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной 

юриспруденции и этики, коммуникации.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

 Компетенции  
Знать Уметь 

Иметь навыки 

индекс формулировка 
 

(владеть)    

 Владение  - генетические - эффективно - методами 
 необходимой  ресурсы животных и использовать комплексной 

 системой  знаний в породы генофонд оценки и 

ОПК-1 
области,   животных эффективного 

соответствующей    использования 
    

 направлению    современного 

 подготовки    генофонда 

     животных 

      

 Владение  - современный - эффективно - методами 

ОПК-2 
методологией  генофонд животных использовать управления 

исследований в  генофонд генетическими 
  

 области,   животных ресурсами 

 соответствующей    животных 
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 направлению     

 подготовки     

 Готовность к - условия - эффективно - элементами 
 организации и генетического использовать разработки 

 проведению  улучшения; генофонд селекционных 

 экспериментальных  - возможности для животных программ 

ПК-1 
исследований в внутрипородной   

области  селекции животных   
    

 воспроизводства,  на устойчивость к   

 выращивания и заболеваниям   

 содержания     

 сельскохозяйственн     

 ых животных     

 Способность к  - роль молекулярных - эффективно - методами 
 разработке научно-  технологий в использовать комплексной 

 обоснованных  описании генофонд оценки и 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ 
 

 

Животноводство является одной из важнейших составляющих АПК (в частности отраслей 

народного хозяйства) практически любой страны. От развития этой отрасли зависит уровень 

обеспеченности населения полноценными продуктами питания, а промышленности – сырьем. От 

уровня развития животноводства зависит экономическая безопасность страны. Эта отрасль 

взаимосвязана со многими отраслями народного хозяйства, так, например, в животноводстве 

эффективно используются отходы растениеводства, пищевой промышленности; применяются 

различные машины, механизмы, приспособления, изготовленные предприятиями тяжелой 

промышленности. Сельскохозяйственных животных используют для выполнения различных 

работ, в спортивных целях, в медицине и ветеринарии животных, например, для приготовления 

биологических препаратов.  
Современная биологическая наука делится на ряд больших специализированных разделов, 

одним из которых является зоотехния. Есть повод считать, что эта наука возникла тогда, когда 

человек начал приручать и разводить первых домашних животных, а это совпадает с новым 

каменным веком, или неолитом. Животноводство неразрывно связано с развитием человеческого 

общества. Как отрасль народного хозяйства оно стало зарождаться с одомашниванием животных, 

а это было около 8,0...10,0 тысяч лет назад. Животноводство возникло из мужского промысла – 

охоты, и является более древней отраслью народного хозяйства по сравнению с растениеводством, 

возникшим из женского промысла – собирательства.  
Деление животноводства прошлого принято осуществлять с делением общества по степени 

устройства, которое накладывало отпечаток и на характер развития животноводства. Следует 

отметить, что развитие животноводства, наоборот, характеризует степень развития общества.  
Животноводство первобытно-общинного строя. Человек начинал жить оседло. В это 

время он стал пытаться активно разводить многих животных. Одной из причин этой тенденции 

было то, что охота стала в меньшей степени снабжать людей шкурами, мясом и др. Травоядные 

животные не конкурировали по пище с людьми и их охотно приводили на подворье. При оседлом 

образе жизни необходимо было обрабатывать землю, а с помощью животных этот прием 

становился более эффективным. В целом возрастала и потребность в пище. Начали зарождаться 

различные отрасли животноводства. Животные стали меновой величиной. В этот период развития 

общества существовало две формы животноводства – оседлая и кочевая. Одновременно с 

положительными моментами в разведении животных, так называемые первые животноводы 

испытали и разочарования, например, им пришлось столкнуться с негативными последствиями 

близкородственного спаривания.  
Животноводство рабовладельческого общества. В данный период появляются излишки 

продукции, в том числе и животноводческой. Происходит расслоение общества. Развитие 

животноводства стало проходить более интенсивно. Известно, что большего развития 

рабовладельческий строй достиг в Египте, Иране, Сирии, Месопотамии и ряде других стран и 

регионов. Там повышалась продуктивность животных, стала зарождаться животноводческая 

наука; появились первые учения о росте, развитии, экстерьере, интерьере и др. Разводили коров, 

лошадей, верблюдов, овец, свиней, лам, птиц и т.д. Люди пытались активно управлять 

воспроизводством животных. Началась дифференциация внутри видов домашних животных, но 

оформление как таковых пород еще не произошло.  
Животноводство феодализма. В эту эпоху в науке, в том числе и в животноводстве 

наблюдался своеобразный застой. Из отраслей животноводства наиболее интенсивно развивается 

коневодство, чему способствовала большая потребность армии в лошадях. Именно в этот 

исторический период была выведена жемчужина коневодства – арабская порода. Немногим хуже, 

чем коневодство, развивалось овцеводство, активно пытались улучшить шерстные качества. 

Разведение крупного рогатого скота и свиней в эту эпоху совершенствовалось в более низкой 

степени. Особенностью этого периода были эпидемии, мор животных, что также не 

способствовало интенсивному развитию животноводства. 
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Животноводство при капитализме. В это время растет численность населения, появляются 
новые большие города, развивается промышленность. Все это дало толчок в развитии 

животноводства, особенно повышается спрос на мясо и шерсть. Значительно возрастает 

продуктивность животных. Как по мановению волшебной палочки выводятся многие 
современные культурные породы животных. Появляется «скотозаводческое искусство».  

Животноводство на современном этапе в целом характеризуется следующими 

особенностями: четкая специализация предприятий, ведение отрасли в соответствии с 

современными достижениями науки, в том числе и в смежных отраслях, высокая 

производительность труда, которая осуществляется с внедрением комплексной механизации, 

автоматизации животноводства. Животноводство характеризуется высокой концентрацией 

поголовья, выведением новых пород и линий. В животноводстве появились многочислененные 

отрасли. Во всех развитых странах мира произошел перевод животноводства на промышленную 

основу, или, как стали говорить в последнее время, перевод на интенсивную технологию 

производства продукции. Помимо этого следует подчеркнуть, что в отличие от советского 

периода, когда в нашей стране главным принципом работы являлось количество продукции, в 

современной России актуальным считается в первую очередь качество товаров 

сельскохозяйственного производства, в том числе и экологическая чистота и многое другое.  
Зоотехния (от греч. zoon – животное и techne – искусство, мастерство) – наука о 

разведении, кормлении, содержании и использовании сельскохозяйственных животных. 

Фактически она изучает производство продукции животноводства. Термин зоотехния ввел в 
практику в 1848 г. французский ученый Жорж Бодеман.  

Зоотехния делится на общую (включает разделы: разведение, кормление, содержание 

сельскохозяйственных животных) и частную (скотоводство, коневодство, птицеводство, 

овцеводство и др.). Общая зоотехния разрабатывает основы кормления, содержания и разведения 

всех основных сельскохозяйственных видов и пород животных. Частная зоотехния 

предусматривает технологии ведения отдельных отраслей животноводства. К частной зоотехнии 

относят науки, содержащие специфику методов кормления, содержания и эксплуатации животных 

различных видов. Каждая из наук, входящих в общую зоотехнию является достаточно 

самостоятельной. Внутри отрасли в зависимости от специализации также может отмечаться 

разделение, например, скотоводство может быть молочным, мясным, молочно-мясным, рабочим и 

др.  
Из определения зоотехнии как науки первая ее составляющая - это учение о «разведении 

сельскохозяйственных животных».  
Разведение сельскохозяйственных животных – это система приемов и методов, 

направленных на качественное совершенствование существующих и выведение новых линий, 

типов и пород сельскохозяйственных животных (эволюционный процесс, управляемый 

человеком). Базируется разведение на знании ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, 

микробиологии, аналитической химии, биохимии сельскохозяйственных животных и др. 

Теоретической основой этого предмета являются генетика и эволюционное учение, а объектом 

изучения и воздействия являются сельскохозяйственные животные с точки зрения их 

продуктивности и племенной ценности. По специальности 06.02.07 – Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных в ряде научно-исследовательских учреждений и вузов 

РФ организуются защиты кандидатских и докторских диссертаций по сельскохозяйственным и 

биологическим наукам.  
Учебная дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» на ветеринарных 

факультетах относится к разряду обще-профессиональных, формирующих основу ветеринарной 

специальности. И это не случайно. Развитие животноводства значительно сдерживается 

распространением различных болезней, которые и являются непосредственной причиной смерти 

производителей и маток, снижают их продуктивные качества. Борьба с заболеваниями 

представляет одну из наиболее серьезных проблем повышения продуктивности животноводства. 

Так, по мнению академика РАСХН Л.К. Эрнста, в XXI в. селекция на устойчивость к 

заболеваниям будет одним из главных направлений генетического совершенствования животных. 
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Большую роль в этом отводят именно ветеринарным специалистам. С селекционной науки не 
снимаются вопросы повышения продуктивности животных, качества продукции, снижения ее 
себестоимости, выведение новых пород, линий и др. 
 

 

Онтогенез (от греч. ontos – сущее и genesis – возникновение) есть развитие особи, вся 
совокупность ее преобразований от зарождения до конца жизни. В настоящее время проблема 
индивидуального развития особи относится к очень сложным проблемам биологии.  

Онтогенез (онтогения) – это развитие особи, вся совокупность её преобразований от 

зарождения (оплодотворения яйцеклетки, начало самостоятельной жизни органа вегетативного 

размножения или деление материнской одноклеточной особи) до конца жизни (смерть или новое 

деление). Онтогенез представляет собой цепь сложных последовательных морфологических, 

биохимических и функциональных преобразований, происходящих в организме с начала 

зарождения до смерти.  
Этот термин введен немецким ученым Э. Геккелем (1866 г.). В своих работах под 

онтогенезом он понимал «индивидуальное развитие каждого организма».  
Двумя составляющими одного процесса – онтогенеза являются такие понятия как рост и 

развитие. Взаимосвязь этих процессов понимается как единство и борьба противоположностей 
закона диалектики.  

Все экстерьерно-конституциональные особенности организма возникают в процессе его 
онтогенеза и с возрастом меняются.  

В ходе онтогенеза происходят рост, дифференцировка и интеграция частей 
саморазвивающегося организма. При этом замечено, что (закон К.М. Бэра):  

1. наблюдается зародышевое сходство в пределах типа;  
2. у зародышей каждой большой группы животных общие признаки образуются раньше, чем 

специфические;  
3. в процессе эмбрионального развития происходит расхождение признаков от общих 

признаков типа к более специфическим – тип, род, вид, порода, особь;  
4. эмбрион высшей формы никогда не похож на другую взрослую животную форму, а только 

на ее эмбрион;  
5. сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их 

происхождения. Следовательно, в зиготе аккумулируется вся история развития вида.  
В зависимости от биологии размножения, а также форм взаимоотношений родителей и 

потомков выделяют несколько типов (видов) онтогенеза:  

 личиночный – после раннего выхода из яйцевых оболочек организм некоторое время живёт 
в форме личинки, существенно отличающейся от взрослой формы; в конце личиночной 
стадии у ряда групп происходит метаморфоз;

 яйцекладный – зародыш длительное время развивается внутри яйца, личиночная стадия 
отсутствует;

 внутриутробный – оплодотворённые яйца задерживаются в яйцеводах матери, иногда при 
этом возникает связь тканей зародыша и материнского организма с помощью плаценты. 

Не смотря на это разделение, между всеми тремя типами онтогенеза существует 
определенное сходство:  

качественное усложнение структуры строения и функций; процесс обособления отдельных 
частей организма происходит строго последовательно:  

например, эктодерма, эндодерма, ... и т.д. 

Наиболее совершенным оказался внутриутробный тип онтогенеза.  
В то же время существует сложная система исторически сложившихся связей 

объединяющих все части развивающегося организма в одно целое.  
Традиционно онтогенез изучала эмбриология, из которой выделялась биология развития, 

оставившая собственно за эмбриологией изучение лишь предзародышевого и зародышевого 
периода. Биология развития возникла в эмбриологии из экспериментального направления – 
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механики развития, а сформировалась как наука в середине XX в. на основе эмбриологии на стыке 
ее с цитологией, генетикой, физиологией и молекулярной биологией.  

Под онтогенезом будем считать закономерный эволюционно сложившийся процесс 
количественных и качественных изменений в организме под действием наследственности и среды 
от зиготы до смерти.  

Решение вопроса о том, как из оплодотворенной клетки возникает целый организм, как 

появляются различия между, составляющими его клетками интересует людей достаточно давно. 
Первые значимые попытки объяснить это явление датируются XVIII в. В то время в понимании 

сущности онтогенеза в основном противоборствовали следующие концепции:  

 преформации, которая отождествляла индивидуальное развитие и рост. Согласно этой 
теории процесс развития представляет собой не что иное, как простой рост различных 
органов уже преформированного (сформированного) целого организма в клетках 
зародышевого пути.

 эпигенеза, согласно которому организм развивается не из преформированных органов. 
Онтогенез – это процесс развития ряда новообразований из бесструктурных зачатков 
(простого неорганизованного зародыша).
Согласно  современным  представлениям,  в  клетке,  с  которой  начинается  онтогенез,  

заложена определённая программа дальнейшего развития организма. В ходе онтогенеза эта 

программа реализуется в процессах взаимодействия между ядром и цитоплазмой в каждой клетке 

зародыша, между разными его клетками и между клеточными комплексами. Наследственный 

аппарат, кодируя синтез специфических белковых молекул, определяет лишь общее направление 

морфогенетических процессов, конкретное осуществление которых в большей или меньшей 

степени (но в пределах наследственно закреплённой нормы реакции) зависит от воздействия 

внешней среды. У разных групп организмов степень жёсткости наследственной программы 

онтогенеза и возможности её регуляции варьируют в широких пределах.  
Термин филогенез, также, как и онтогенез, введен немецким зоологом Э. Геккелем (1866 

г.).  
Филогенез – история развития (эволюции) мира животных и растений (их типов, отрядов, 

семейств, родов, видов, а в отношении домашних животных и пород). В биогенетическом законе 

Ф. Мюллера (1864 г.) и Э. Геккеля (1866 г.) онтогенез всякого организма есть краткое и сжатое 

повторение (рекапитуляция) филогенеза данного вида. Единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность индивидуального (онтогенеза) и исторического развития (филогенеза) 

вида лежат в основе эволюции живой природы.  
Филогенез (филогения) (от греч. philia – род, племя, дружба, любовь, склонность и genesis – 

возникновение) – историческое развитие мира живых организмов, как в целом, так и отдельных 

таксономических групп: царств, типов (отделов), классов, отрядов (порядков), семейств, родов, 
видов.  

Раздел биологии, изучающий филогенез и его закономерности развития, называют 

филогенетикой. Исследование филогенеза необходимы для развития общей теории эволюции и 

построения естественной системы организмов. Графическое изображение филогенеза – 

родословное древо. Основная движущая сила, определяющая адаптивный характер 

филогенетических преобразований организмов, естественный отбор. Филогенез ограничивается 

исторически сложившимися особенностями генетической системы, морфогенеза и фенотипа 

каждой конкретной группы. Любые филогенетические преобразования происходят посредством 

перестройки онтогенезов особей; при этом приспособительную ценность могут иметь изменения 

любой стадии индивидуального развития. Таким образом, филогенез представляет собой ряд 

онтогенезов последовательных поколений.  
В заключение следует отметить, что одной из основных проблем сельского хозяйства 

является обеспечение максимально возможной продуктивности животных, которая не может быть 
решена без учёта особенностей их онтогенеза и филогенеза.  

Онтогенез животных складывается из двух процессов: роста и развития. Долгое время эти 
термины использовали как синонимы. 
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В целом, рост – это термин, который используется для обозначения достаточно широкого 

круга явлений. Увеличение длины, объема, массы тела, числа клеток можно охарактеризовать как 

рост (положительный рост). Уменьшение вышеперечисленных параметров можно назвать 

отрицательным ростом. Следует учитывать тот факт, что во время дробления обычно возрастание 

числа клеток не сопровождается значительным изменением объема или массы зародыша. И, 

наоборот, значительное изменение объема не сопровождается соответствующим изменением 

числа клеток. В подтверждение этому Д. Ньют приводит следующие данные: у многих 

млекопитающих зародыш, спустившийся по фаллопиевым трубам и достигший матки, 

представляет собой небольшой полый клеточный шар, который очень быстро увеличивается в 

размере и превращается в большой пузырек, однако число клеток в этот период не возрастает даже 

пропорционально квадрату радиуса, так как стенка пузырька по мере его растяжения становится 

все более тоньше. Точно так же число живых клеток у дерева не остается пропорциональным его 

объему, коль скоро отмирает его сердцевина.  
С точки зрения разведения сельскохозяйственных животных ростом принято называть 

количественные изменения, происходящие в онтогенезе, а именно: увеличение массы клеток 
организма, его тканей, органов, объёмных и линейных размеров. Это и есть количественные 

изменения в организме в результате стойких новообразований живого вещества.  
Так как количественные изменения в организме обуславливаются его ростом, в 

животноводческой практике различают три его типа:  
 рост живой массы (ранее весовой рост) представляет собой не что иное, как изменение 

живой массы. Определение живой массы – это один из наиболее распространенных 
методов характеристики роста животных. У крупного рогатого скота в количественном 

отношении наиболее значительное увеличение живой массы отмечается с 4,0…5,0 до 

15,0…18,0-месячного возраста, у свиней  с 4,0 до 8,0-мес., у овец  с 1,5 …2,0 до 

6,0…7,0-мес. возраста. В последующее время скорость роста снижается. В тоже время 

необходимо учитывать и тот факт, что в случае неоптимального питания у молодых 
животных живая масса может сохраняться длительное время практически на одном и том 

же уровне, но, рост, в длину и высоту зачастую продолжается, правда следует отметить, 
что это происходит с меньшей интенсивностью. Следовательно, животных необходимо не 

только взвешивать, но и измерять, причем эту работу желательно проводить хотя бы до 

полного формирования животного;
 линейный рост может выражаться не только в увеличении, но и в естественном 

уменьшении. Рост линейных размеров также неодинаков в разные возрастные периоды. В 

зародышевый период скорость роста очень высока. Зигота, невидимая вооружённым 

глазом, через месяц достигает нескольких сантиметров. У животных разных видов 

скорость увеличения линейных размеров органов и тканей значительно отличается. Так, у 

копытных в эмбриональный период более интенсивно растёт периферический скелет и 

менее интенсивно - осевой. В послеутробный наблюдается обратная картина. После 

рождения у травоядных животных быстро растут рёбра, позвоночник, грудная и тазовая 

кости. Увеличивается ширина и глубина груди, ширина в маклоках, длина туловища. У 

крупного рогатого скота увеличение линейных размеров заканчивается в возрасте 5,0…6,0 

лет, а у овец и свиней - в 2,0…2,5 года. Линейные измерения охватывают только 

отдельные части тела, следовательно, выражают рост организма только в том случае, если 

он пропорционален, т.е. соотношение величин различных частей тела по отношению к 

последнему остается постоянным. На самом деле для большинства сельскохозяйственных 

животных это не характерно. Таким образом, можно сказать, что одних линейных 

обследований для характеристики роста не достаточно;
 объёмный рост – это увеличение объемных размеров тела. Так, например, часто об этом 

росте судят по такому промеру как обхват груди за лопатками.
В животноводческой практике рост учитывают путем систематических измерений (или 

взятий промеров) и взвешиваний 
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В скотоводстве и коневодстве данную оценку принято производить в следующие 

возрастные периоды: при рождении, далее в возрасте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24 месяцев; в 

свиноводстве – при рождении, а далее в возрасте 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24 месяцев; в овцеводстве и 

козоводстве – при рождении, далее в возрасте 1, 4, 12, 18, 24 месяцев. При достижении 

животными возраста двух лет их измеряют (взвешивают) два раза в год (осенью и весной). Самок 

рекомендуется взвешивать не ранее чем через месяц после отела (выжеребки, опороса, ягнения, 

окота). По данным Е.Я. Борисенко начиная с 6-месячного возраста характеристику живой массы 

желательно получать по результатам двух-трех взвешиваний. Так, в течение трех дней разница в 

живой массе у коров иногда достигает 15…20 кг, что происходит в зависимости от наполнения 

желудка и задержки пищевых остатков в кишечном тракте.  
По данным измерений и взвешиваний определяют скорость роста. Это очень важный 

показатель, т.к. при равных условиях быстрорастущие животные меньше расходуют питательных 
веществ корма на единицу прироста живой массы, чем животные с более замедленным ростом, а в 

результате чего и быстрее достигают своей хозяйственной зрелости.  
Скорость роста выражают как в абсолютных – кг или см, так и относительных величинах – 

%.  

A 
(W1       W0 ) 

, 
t   

где А – абсолютный прирост (абсолютная скорость роста), W0 – живая масса (промер) на начало 

изучаемого периода, W1 – живая масса (промер) на конец изучаемого периода.  
Итак, абсолютной скоростью роста называют измерение величины прироста (линейного, 

весового, объемного роста) за определенный промежуток времени. Обычно определяют 

абсолютный среднесуточный прирост. При характеристике одного животного его вычисляют в 

граммах с точностью до целых. Этот показатель часто используется в практической работе. 

Именно его рассчитывают с целью определения экономической эффективности различных 

способов выращивания молодняка или откорма животных прибегают к вычислению оплаты корма 

привесами: общее количество скормленных за определенный период кормов (в обменной энергии) 

делят на общий привес животного за тот же период и получают величину затрат кормов на 

единицу привеса.  
Относительная скорость роста вычисляется для получения более объективного 

представления о степени напряженности процессов роста в различных организмах.  
Под развитием животного понимают процессы усложнения организма, специализацию и 

дифференциацию его органов и тканей.  
Развитие – это движение вперёд, процесс закономерных переходов из одного состояния в 

другое, путь от простого (зигота) к сложному (организм) через образование нового и отмирания 
старого.  

Процессы развития в каждом возрасте имеют свои особенности. У молодых организмов 
образование новых клеток преобладает над процессами их разрушения. В зрелом организме 

образование числа новых клеток соответствует их распаду. У старых животных процессы распада 
преобладают над восстановительными.  

Развитие организма проходит по следующим основным направлениям:  

 дифференциация – возникновение новых биохимических, функциональных и 
морфологических различий в организме или отдельных его частях. Дифференцированные 

в процессе развития клетки отличаются друг от друга не только морфологически, но и 

химически, что обусловлено их функциональными различиями и условиями, 
необходимыми для онтогенеза. Например, ткань сердца зародыша цыпленка развивается 

при очень низких концентрациях глюкозы, а для развития нервной ткани необходимо 
увеличение ее концентрации почти вдвое; такие вещества как йодацетат, цианиды и азиды 

подавляют рост мозга цыпленка, но практически не оказывают влияния на рост сердца; 
флюориды подавляют рост сердечной мышцы, но не влияют на рост мозга. Так как 

образование организма начинается с одной и той же клетки, то в основе дифференциации 
лежит изменение активности генов. Отсюда следует то, что только малая часть генома
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(совокупность генов, характерная для гаплоидного набора хромосом данного вида) 
активна. Следовательно – дифференциация это активное проявление специализированной 

тканеспецифической функции. Об окончании половой дифференциации 

сельскохозяйственных животных говорит явление первой течки и созревания яйцеклеток у 
самок, а у самцов – выработка зрелых спермиев;  

 специализация - приспособление тканей и органов к выполнению определённых 
специфических функций. Специализация функций отдельных частей организма отнюдь не 
ведет эти части к независимой от всего организма жизнедеятельности. Чем 

специализированнее часть, тем она более зависима от других частей организма, 
обеспечивающих выполнение его жизненных функций. Например, щитовидная железа 

осуществляет регулирование окислительных и восстановительных процессов, печень  
регулирует жировой и углеводный обмен, поджелудочная железа переваримость белков;

 интеграция – слаженность между различными частями тела. Например, печень может 
участвовать в обмене минеральных веществ.

 адаптация – приспособление. Если в утробный период плацентарное дыхание, то после 
рождения лёгочное, то есть происходит переход от водного образа жизни к земному образу 
жизни. В то же время происходит изменение типа питания и др.;

 периодизация – разделение индивидуального развития на ряд ступеней, отличающихся 
друг от друга уровнем дифференциации, специализации, интеграции и адаптации. 

При изучении онтогенеза животных важно проводить исследования не только объемного, 

весового и линейного роста организмов, но и учитывать возникновения и изменения с ростом 
функций организма и отдельных его органов, а также изменение требований организма к 

условиям жизни.  
Неравномерность, периодичность и ритмичность относят к общим, или основным 

закономерностям онтогенеза. Их знание помогает управлять индивидуальным развитием с целью 
формирования животных с необходимыми человеку качествами.  

Оказалось, что рост сельскохозяйственных животных не может осуществляться с 

одинаковой скоростью, которая, как оказалось, с возрастом снижается, т.е. это возрастная 
особенность живых организмов. Причины этого, по мнению Е.Я. Борисенко следующие: 1) 

изменение биохимических процессов; 2) увеличение числа специализированных, медленно 
размножающихся клеток; 3) ограничение доступности питательных веществ и пространства.  

С. Броди определил рост как «относительно необратимое изменение измеряемых величин 

во времени». Он же предложил различать в нем «самоускоряющийся рост», отраженный первой 

половиной S-образной кривой (до точки перегиба) и «самозамедляющийся рост» (после точки 

перегиба S-образной кривой), который начинается после накопления различных факторов, 

подавляющих размножение клеток (рис. 1.1.). Для многих живых систем кривая роста имеет 

именно такую форму. Точка перегиба совпадает с периодом полового созревания животных, в это 

время у них живая масса достигает 30 % от живой массы взрослых животных.  
Закономерное уменьшение скорости роста животных связано с изменением биохимических 

процессов, протекающих в растущем организме (например, с уменьшением содержания в нем 
воды), с увеличением числа специализированных клеток, размножение которых идет очень 

медленно т.д.  
Неравномерность роста и развития выражается в закладке различных органов в разные 

сроки, в неодинаковой интенсивности их роста по отдельным периодам онтогенеза, в различных 
сроках достижения ими развития, в характере кривых роста, в уменьшении с возрастом 

интенсивности роста организма, а также в изменении пропорций тела.  
Первыми работами, определившими неравномерность роста животных, оказались 

исследования профессора Н.П. Чирвинского. Вопросами роста он начал заниматься с 1886 года и 

продолжил эту работу в течение всей оставшейся жизни. Так, на примере овец были сделаны 
следующие выводы.  

Череп. Вследствие неравномерного роста в различных направлениях череп с возрастом 
меняет форму, все более сужаясь. Среднемесячный прирост основной длины черепа всего 
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значительнее во вторую половину эмбрионального развития (2,5…4,0 месяца) и в первые 
30,0…40,0 суток постэмбрионального развития. Во вторую половину эмбрионального развития 

(2,5 месяца) череп значительно вырастает. В десятимесячном возрасте основная длина черепа 

достигает 80 %, а поперечные промеры  90,0…100,0 % от их предельной величины.  
Позвоночник. Характерным в росте позвоночника является быстрое его удлинение в первые 

1
1
/3 месяца постэмбрионального развития. У новорожденного ягненка длина позвоночника 

несколько меньше 40 % от предельной длины, но уже в трехмесячном возрасте отмечается 
обратная картина.  

Безымянная кость в различных направлениях растет непропорционально, и ее рост связан с 

изменением формы. Во вторую половину зародышевого развития рост в длину превышает рост в 
поперечном направлении, в результате чего безымянная кость сужается, в постэмбриональный 

период происходит обратное явление, благодаря этому с возрастом безымянная кость 

расширяется.  
Лопатка. Средний коэффициент удлинения лопатки за вторую половину внутриутробного 

развития немногим больше, чем за весь постэмбриональный период. В возрасте около двух лет у 
самцов и полутора лет у самок длина лопатки близка к предельной.  

Трубчатые кости. У всех без исключения трубчатых костей рост за вторую половину 
зародышевого периода значительно больше, чем за весь постэмбриональный период.  

Это описание изменения только линейных размеров отдельных костей и частей скелета. 

Такой тип роста, когда во внутриутробный период более интенсивно растет периферический 

скелет (конечности, лопатка, кости таза), а менее интенсивно растет осевой (череп, позвоночник, 

ребра, грудная кость, хвост), характерен для копытных (лошадей, овец, крупного рогатого скота и 

др.), его часто называют первым типом роста. У свиней в утробный период также более 

интенсивно растет периферический скелет, однако и после рождения интенсивность его роста 

продолжает быть еще очень высокой (Борисенко Е.Я.). Этим то и объясняется интенсивность 

роста свиней по сравнению с остальными копытными. Для таких животных как кошки, кролики, 

собаки, дикие хищные тип роста другой: во внутриутробный период более интенсивно растут 

кости осевого скелета, а кости периферического – более интенсивно развиваются в послеутробный 

период и такое характерно для хищных, которые способны защищать свое потомство от врагов, 

его обычно называют вторым типом роста.  
Кроме указанных типов роста В.Я. Бровар выделил третий, который характеризуется 

одинаковой интенсивностью роста осевого и периферического скелета как во время утробного, так 

и послеутробного развития, а примером этого, по его мнению, служит рост морских свинок. П.Д. 
Пшеничный также придерживается такой классификации, но, считает, что свиньям характерен 

третий тип роста, такого же мнения придерживается и академик Л.С. Жебровский.  
Неравномерность роста и развития разберем на примере крупного рогатого скота во 

внутриутробный период по Г.А. Шмидту и по Е.Я. Борисенко. По приведенным данным можно 
сделать вывод, что скорость роста в утробный и послеутробный периоды неравномерны.  

В онтогенезе животных отмечается определенная периодичность. Это явление было 
обнаружено А. Майонотом, С. Броди и рядом других ученых. Начиная с зиготы, организм, во 
время своего развития проходит ряд определенных периодов.  

Периодизация внутриутробного развития животных, разработана Г.А. Шмидтом. Так, 
существует три периода (фазы) внутриутробного развития: 1) зародышевый (ая); 2) предплодный 
(ая); 3) плодный (ая). Фазы послеутробного развития принято оценивать по К.Б. Свечину и П.Д.  
Пшеничному: новорожденности, молочного питания, половой зрелости, физиологической 

зрелости, старения организма. К.Б. Свечин полагает, что термином «период» более правильнее 
обозначать только эмбриональный и постэмбриональный, а внутри них подразделения называть 

фазами, подчеркивая тем самым их менее общее значение в онтогенезе животных.  
Иногда указывается еще и предзародышевый период, который в целом предшествует 

внутриутробному развитию. Не следует предзародышевый период (ово- и гаметогенез) 
предшествующий внутриутробному развитию выделять отдельно. 
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Зародышевый (ранний) период. Охватывает время от момента оплодотворения (образования 

зиготы) до формирования молодой (ювенильной) формы, т.е. в данный период в результате 

сложных превращений и дифференцировок возникает зародыш, или предплод. Здесь отмечаются 

качественные наибольшие превращения, формируются ранние эмбриональные закладки 

(зародышевые листки), обособляются основные системы и органы животных (печень, первичные 

почки, головной мозг первичной дифференциации)).  
Предплодный (средний) период. Характеризуется сильной анатомической дифференциацией 

и большой напряженностью процессов онтогенеза.  
Плодный (поздний) период. Самый продолжительный период, связан с развитием 

различных структур и их гистофизиологических особенностей, обеспечивающих 

жизнеспособность новорожденного. В этот период увеличиваются размеры тела животного, 

появляется шерстный покров, складывается жизнеспособность и индивидуальные особенности 

новорожденного. В течение этого периода развиваются кора полушарий головного мозга, первые 

мозговые центры, регулирующие в дальнейшем процессы дыхания, пищеварения, сосания, 

теплопродукции, движения и т.д.  
Период новорожденности. Начинается переходом от внутриутробного развития к 

послеутробному. Новорожденное животное с первым же вдохом переходит к легочному дыханию 
и в течение этого периода организм начинает приспосабливаться к самостоятельной жизни. 

Питание через пуповину и плаценту заменяется питанием, осуществляемым при помощи органов 

пищеварения.  
Молочный период. Продолжается до отъема от матерей или до времени прекращения 

выпойки молодняку молока. В этот период осуществляется дальнейшая перестройка организма 
молодого животного и осуществляется переход к растительному питанию. Интенсивный рост 

животного продолжается.  
Период половой зрелости. В этот период под влиянием гормонов и эндокринных желез 

приобретаются характерные черты взрослых животных, усиленно развиваются половые органы и 
вторичные половые признаки. Рост животных в этот период значительно замедляется.  

Физиологической зрелости. Период наивысшей продуктивности животных, пик их 

воспроизводительных функций и жизнедеятельности. У скороспелых животных наступает раньше, 
но продолжается недолго; у позднеспелых наступает позже и заканчивается через более 

длительное время. Продолжительность данного периода в значительной степени зависит от 
условий кормления, содержания, ухода и эксплуатации животных.  

Старения организма. Характеризуется затуханием процессов ассимиляции и 

диссимиляции, постепенным угасанием воспроизводительных функций животных, снижением 
ими усвояемости питательных веществ кормов, снижение продуктивности, угасание 

функциональной деятельности и общего тонуса животных.  
За время онтогенеза происходит скачкообразное изменение качественных и 

количественных параметров, стабильное и однообразное состояние организма отсутствует. 
Нервная система порождает определенную ритмичность протекающих в организме процессов, 

возникает цикличность диссимиляции и ассимиляции, процессов возбуждения и торможения и т.д.  
В.И. Федоров определил, что рост характеризуется волнообразной кривой, причем длина ее 

волны постоянна. Объяснение этому исследователь видит в смене преобладания процессов роста и 
дифференциации. И.С. Кучеров связывает эти процессы с наличием в организме ритмических 

колебаний газообмена.  
А.В. Мерзляков, установил, что длительность волны роста и ее амплитуда зависят от 

породы, пола животного, от периода онтогенеза и некоторых других факторов.  
П.Д. Пшеничный, отметил, что ритмичная смена температуры окружающей среды в 

стойловый период, а также смена дневной жары прохладой ночи летом повышают устойчивость 
молодняка животных к различным заболеваниям.  

О рациональном использовании ритмичности онтогенеза говорит В.И. Федоров. Так, в опытах 

на телятах, он установил, что если в периоды ослабления роста давать кормов больше на 20 % их 

среднесуточных рационов, а в периоды усиления их роста соответственно уменьшать дачу 
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кормов, то такой режим обеспечивает лучшие среднесуточные привесы животных по сравнению с 
обычным равномерным распределением кормов в течение того же временного отрезка. Этот 
прием носит название асинхронное распределение кормов.  

Некоторая ритмичность отмечается и у взрослых животных, которые уже закончили рост. 
Выражением ритмичности являются и половые циклы самок.  

Н.П. Чирвинский отмечает, что из факторов, под влиянием которых изменяются животные, 
главное значение имеют следующие:  

1. климат. Для определенной местности его влияние достаточно постоянно, мало меняется 
при воздействии человека и то способствует, то противодействует усилиям животноводов 
вызвать с хозяйственной точки зрения полезные изменения у животных;  

2. условия питания в период развития. Корректируя условия питания можно в организме 
произвести такие изменения, благодаря которым животные будут в состоянии лучше или 
хуже выполнять свое назначение;  

3. упражнения и неупражнения органов. Проводя различные тренировки животных можно в  
организме произвести такие изменения, благодаря которым животные будут в состоянии 
лучше или хуже выполнять свое назначение, лучше или хуже оплачивать корм.  
Н.П. Чирвинский возможные изменения скелета молодняка при недостаточном питании 

сводит к следующим группам:  

 простое замедление развития костей без изменения их массы, размеров и формы;
 замедление развития, пропорциональное уменьшение массы и размеров различных 

частей скелета;
 непропорциональное уменьшение массы и размеров различных костей и частей 

скелета. 
Световой режим. Впервые П.Я. Борисов установил, что содержание в темноте растущих 

животных (собак и кроликов) около месяца задерживает их рост. М.Е. Скачков установил, что 

если жеребых кобыл содержать в недостаточно освещенных денниках, не предоставлять им 

необходимого моциона, то это приводит к абортам и появлению на свет нежизнеспособного 

молодняка. В.К. Кедров даже связывает овуляцию кобыл со световым фактором. В настоящее 

время, в том числе с оптимизацией светового режима, от кур в Японии уже получают по одному 

яйцу в сутки, и это еще не предел.  
Температура. При повышении температуры окружающей среды увеличивается скорость 

роста и дифференциации. В то же время ускорение дифференциации тормозит скорость роста, 
причем степень этого торможения возрастает с повышением температуры. Следовательно, 

нарастание массы тела при достаточно высоких температурах отстает от формообразования 
(формирования экстерьера, интерьерных признаков и др.).  

При разведении животных необходимо учитывать правило К.Г.Л.К. Бергмана, согласно 

которому теплокровные животные одного вида имеют менее крупные размеры на юге и более 

крупные на севере, а, следовательно, более оправданным будет разведение в северных регионах 

(странах) более крупных животных, а в южных – более мелких. В то же время из этого правила 

существуют исключения. Так, например, эволюция гиссарских овец шла по пути образования 

жирового запаса вокруг корня хвоста в виде курдюка, не в виде равномерного отложения жира по 

всему телу, что в свою очередь исключает перегрев этих животных при высоких температурах, а 

размеры тела овец этой породы сохранились.  
Существует «холодный метод» выращивания телят. Этот метод еще называют адаптивной 

системой содержания молодняка в неотапливаемых помещениях на открытой площадке. Данный 

метод применяют в хозяйствах с частыми заболеваниями у телят желудочно-кишечного тракта, а 

также при недостатке помещений. Данный способ значительно повышает энергию роста 

молодняка. Телят выращивают в индивидуальных домиках, а затем их содержат в неотапливаемых 

помещениях. Этот метод с успехом использовал выдающийся животновод С.И. Штейман в 

практике такого известного хозяйства как «Караваево» при выведении костромской породы 

крупного рогатого скота. Ранее этот метод даже называли методом С.И. Штеймана. Используется 

этот метод и в свиноводстве, хотя следует учитывать тот факт, что в самом раннем периоде 
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послеутробного развития поросят тепловой режим представляет собой фактор, имеющий 
решающее значение. В то же время существуют и противники этого метода, например, И.Г. Рогаль 

отмечает, что телята, выращенные в неотапливаемых помещениях, плохо приспосабливаются к 

высоким летним температурам.  
Разведение животных в северном полушарии имеет свои особенности. Так, согласно 

правилу Д. А. Аллена (1877), у многих млекопитающих и птиц данной местности относительные 

размеры конечностей и других выступающих частей (ушей, клювов, хвостов) увеличивается к югу 

и уменьшается к северу. Сокращается поверхность тела по отношению к его объему. Это 

происходит для уменьшения теплоотдачи в холодном климате. Например, у лисиц фенек (Сахара) 

огромные ушные раковины, а у корсака (степи и полупустыни) и особенно у обыкновенной 

лисицы они существенно меньше. У песца, населяющего северные широты, они короткие, едва 

выступающие из меха. Есть и исключения из данного правила (длина клюва у птиц обычно все-

таки связана с характером питания).  
Существует много методов управления ростом и развития животных. Кастрация – это один 

из таких методов. Результаты проведения кастрации самцов в раннем возрасте изучил Н.П. 

Чирвинский. Под ее влиянием отмечаются следующие изменения скелета:  

 череп сужается;
 происходит удлинение шейной части позвоночника;
 рост безымянной кости в длину ослабляется, а в поперечном направлении, наоборот, 

усиливается;
 рост трубчатых костей в длину усиливается, вследствие чего трубчатые кости у кастратов 

достигают большей абсолютной длины по сравнению с нормой.

Н.П. Чирвинский в своих работах придавал большое значение изучению вопроса о влиянии  
питания на развитие и особенности костяка. По этим исследованиям были сделаны следующие 
выводы:  

1. обильное кормление ускоряет формирование отдельных органов и тканей;  
2. различный режим кормления молодняка оказывает влияние на строение их внутренних 

органов, в первую очередь пищеварительной системы;  
3. неоптимальное кормление молодняка изменяет нормальное соотношение между 

различными частями скелета; скелет недоразвитых животных не представляет собой 
уменьшенную копию костяка нормально питавшихся, между ними кроме значительной 

разницы в живой массе и размере, существуют более значительные и притом постоянные 
различия;  

4. влияние недостаточного питания на развитие скелета не ограничивается одним лишь 

молодым возрастом, но и сохраняется впоследствии, а внешне животные остаются 
непропорционально развитыми и навсегда сохраняют особенности свойственные 

молодняку;  
5. результаты недостаточного питания оказываются различными;  
6. в тех случаях, когда недостаточное кормление молодняка сменялось обильным питанием, 

костяк не достигает полного развития, несмотря на то, что живая масса быстро  
увеличивается.  
Н.П. Чирвинский в своих работах показал, что при недостаточном кормлении вес и размер 

различных частей скелета уменьшается непропорционально: одни сильнее, другие слабее, и что 

степень этого уменьшения находится в связи с величиной «коэффициента увеличения веса». На 

основании этих исследований был сформулирован закон Н.П. Чирвинского: «При плохом питании 

наиболее сильно отстают в развитии те части скелета, которые имеют наибольший коэффициент 

увеличения веса».  
А.А. Малигонов в своих работах доказал, что закономерности, установленные Н.П. 

Чирвинским распространяются на органы и ткани всех видов животных, а не только на кости овец. 
На основании этого был сформулирован закон, получивший название закона Н.П. Чирвинского – 

А.А. Малигонова: при недоразвитии животного в большей степени страдают те органы и ткани, в 
период интенсивного развития которых организм испытывал серьезный 
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недостаток питательных веществ. При оптимальном же питании наиболее интенсивно растут и 
развиваются те органы и ткани, которые в данный период имеют наибольшую скорость роста. По 

данным А.А. Малигонова, породы с высокой живой массой приравниваются к нормально 

развитым, а породы с малой живой массой и скудными условиями кормления следует относить к 
отражающим степень неотении.  

Смысл данного закона заключается в том, что степень компенсации недоразвития 
организма, вызванного плохим питанием, прямо пропорциональна возрасту животного и 
продолжительности периода недостаточного питания.  

В то же время Н.Г. Дмитриев и др. отмечают, что в период онтогенеза наиболее 
защищенными оказываются те органы и ткани, которые биологически более важны для вида.  

Следует отметить, что в процессе роста и развития животных регистрируются две формы 

изменений, а именно: обратимые и необратимые. Длительный недокорм и неправильное 
содержание приводит к необратимым изменениям, и, животные не могут восстановить то, что 

было утеряно при неоптимальном кормлении и неправильном содержании.  
А.А. Малигонов выделил три типа недоразвития: эмбрионализм, инфантелизм, неотению. 
Эмбрионализм появляется в результате неоптимального питания матери во время  

беременности (стельности, жеребости, супоросности и др.). В данном случае взрослые животные 

имеют определенное сходство с эмбрионами ранних стадий развития. Для них характерна 

непропорционально большая голова, а также короткие и тонкие ноги, плоское удлиненное 
туловище, слабая оброслость, тонкая кожа, низкая живая масса при рождении. Эмбрионалы 

отличаются пониженной резистентностью к различным заболеваниям.  
Инфантелизм (от лат. infantilis – детский) – представляет собой общее недоразвитие 

организма или его органов и систем. Отмечается обычно в результате неоптимальных условий 
кормления и содержания молодняка после рождения (на первых стадиях послеутробного 

развития).  
Инфантилы имеют пропорции, характерные для молодняка даже во взрослом состоянии. У 

них, как правило, недоразвиты половые органы и отсюда зачастую бесплодие или ослабление 

воспроизводительных функций. Такие животные имеют высокие конечности, плоскую и 

неглубокую грудь, короткое туловище, узкий высокий и недоразвитый зад. Объяснением этому 

является то, что в постэмбриональный период растут более интенсивно не трубчатые кости (как в 

эмбриональный), а плоские. Нормально развивающееся животное в этот период растет в глубину, 

длину и ширину. При влиянии ряда неблагоприятных факторов происходит задержка в росте, 

недоразвиваются растущие части, и такая особь сохраняет черты животных молодого возраста.  
Чаще всего различают две формы инфантелизма:  

 врожденная. Она может являться следствием близкородственного разведения животных. 
Кроме того, может быть результатом дисфункции эндокринной системы (главным образом 
половых, щитовидных желез, гипофиза). Не всегда эндокринный (инкреторный) 
инфантелизм может быть наследственным, иногда на его развитие может оказать более 
существенное влияние факторы внешней среды;

 приобретенная (дистрофическую). Она является результатом влияния на организм 
различных факторов среды. 
Кроме этого различают инфантелизм общий (при недоразвитии всего организма) и 

частичный (при недоразвитии отдельных органов).  
Профилактика инфантелизма – это предупреждение инбридинга, полноценное кормление и 

правильное содержание самок и молодняка.  
Неотения – это преждевременное развитие у животных половых органов, причем первые к 

тому же отстали в эмбриональном или постэмбриональном развитии. Неотеники – низконогие 

животные (задержка трубчатых костей, с приподнятым задом, имеют плоское укороченное 

туловище, относительно большую голову и для них характерна низкая живая масса). Это все 

признаки, характерные для растущих животных. Появляется данное недоразвитие в результате 

недокорма, причем как молодняка, так и беременных самок. В данном случае развитие туловища 
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задерживается как в ширину, так и в длину. В результате появляются животные с телосложением 
называемым неотеническим, т.е. близким к раннеспелому типу (состоянию).  

Задержки в росте, вызванные недостаточным питанием в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды при последующем обильном питании могут компенсироваться 

только частично, да и то в отношении живой массы. По данным А.А. Малигонова, неотения 

отличается от инфантелизма тем, что в последнем случае с недоразвитостью сомы (от греч. Soma – 

тело), наблюдается угнетение органов воспроизведения, что приводит к патологическим 

явлениям. При неотении половые железы развиваются нормально, а на фоне общего недоразвития 

форм тела животного, имеющего юношеский облик, кажется, что половые железы созрели 

преждевременно. Юношеский облик полновозрастных животных сохраняется настолько долго, 

пока действуют неблагоприятные условия среды. По мнению А.А. Малигонова, неотения является 

положительным фактором в эволюции животных, та как она способствует приспособлению 

организмов к неблагоприятной среде. С улучшением алиментарных и других факторов при 

разведении неотеников, их признаки недоразвития со временем (с поколениями) исчезают. При 

оценке степени неотении учитывается задержка как в эмбриональный (отмечается недоразвитие 

трубчатых костей), так и в постэмбриональный (отмечается недоразвитие плоских костей) 

периоды. Недостаточное кормление в этих периодах приводит к суммированию эффекта, причем 

сохраняется доминирующая роль эмбрионального периода. 
 

 

Н.А. Кравченко считает, что конституция – это определённая наследственностью 

животного взаимосвязь в строении и функциях тканей и органов его организма как целого, 
которая определяет индивидуальность животного, характер его онтогенеза, особенностей 

телосложения, специфику физиологических реакций, приспособленность и приспособляемость к 
условиям жизни и способность к полезной хозяйственной производительности.  

По определению Е.Я. Борисенко, конституция – это совокупность морфологических и 

физиологических особенностей организма как целого, обусловленных наследственностью, 
условиями развития и связанных с характером продуктивности и способностью организма 

определённым образом реагировать на внешние раздражения.  
По определению В.Ф. Красоты, Т.Г. Джапаридзе, Н.М. Костомахина, конституция – это 

совокупность морфологических особенностей организма как целого, выраженная в телосложении 

животного, в характере его продуктивности, реагировании на влияние внешних факторов и 
обусловленная наследственностью.  

Возникло учение о конституции из многолетней медицинской практики. Врачи давно 

заметили, что люди разных типов телосложения по-разному реагировали на воздействия внешней 
среды, причём при одном и том же заболевании эти люди требовали различных методов лечения.  

Обычно считается, что первое упоминание о конституции животных, встречается в трудах 

у Ксенофонта. В Китае за 2700 лет до нашей эры существовала книга Цэя Сы-се, в которой он, 

давал оценку отдельным статям лошадей, обращал внимание на их связь с развитием внутренних 

органов и типами нервной деятельности. Согласно его представлениям большие выпуклые глаза 

указывают на хорошо развитое сердце, длинные уши – на большой размер печени, широкие 

ноздри – на развитые легкие, тонкие веки говорят о слабом типе высшей нервной деятельности 

лошади и ее боязливости.  
Зарождение учения о конституции в медицине относится также к V веку до нашей эры. 

Родоначальником учения о конституции стал Гиппократ. К представлению о конституции он 

пришёл на основе того, что различные индивидуумы на одни и те же внешние раздражения 

(болезнетворные начала), часто реагируют по-разному. Неодинаковую восприимчивость 

индивидуумов к различным болезням он считал врождённым свойством. Конституцию он также 

относил к врождённым свойствам индивидуума, на которое в некоторой степени влияют и условия 

жизни. Положив в основу определения конституции предрасположенность индивидуумов к 

болезням, связанную с составом и строением организма, Гиппократ различал следующие типы 
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конституции: «хорошую» и «плохую», «сильную» и «слабую», «твёрдую» и «мягкую», «сухую» и 
«сырую».  

Хорошая конституция у пропорциональных животных, которые вдобавок к этому и мало 
болеют, а если заболевают, то легко поддаются лечению. Плохая – наоборот.  

Сильная конституция, характеризуется тем, что животные работоспособные, 

малоутомляемые животные, но при утомлении быстро восстанавливающие работоспособность. 
Слабая конституция отмечается у животных с достаточно низкой работоспособностью, которые к 

тому же быстро утомляются.  
Твердая конституция характерна для спокойных, уравновешенных животных и является 

внешним проявлением деятельности нервной системы. Сырая конституция у животных, 
способных к обильному жироотложению.  

Каждому типу свойственны определённые заболевания, а на этой основе проводятся 
профилактические мероприятия.  

Гиппократ разработал учение о здоровом и болезнетворном состояниях человека. 
Гиппократ, Аристотель при изучении центральной нервной системы выделили 4 типа  

конституции, но окончательно они были систематизированы И. Кантом:  
сангвиники (от латинского кровь, жизненная сила) – характеризуются живостью, быстрой 

возбудимостью и лёгкой сменяемостью эмоций. У них хорошо выражено торможение рефлексов;  
холерики (от греч. желчь) – характеризуются быстротой действий, безудержность, после 

возбуждения долго успокаиваются, при этом значительно снижается работоспособность;  
флегматики (от греч. слизь) – характеризуются медлительностью, спокойствием, склонны к 

ожирению и неустойчивы к заболеваниям;  
меланхолики (от греч. чёрная жёлчь) – животные, слабо реагирующие на внешние 

раздражители.  
Изучение гуморальной теории конституции продолжилось, после Гиппократа, в работах К. 

Галена. В зависимости от преобладания в организме того или иного сока, жидкости (кровь, слизь, 

жёлтая желчь из печени и чёрная из селезёнки) создаётся определённый габитус (внешний вид) и 
предрасположенность к определённым заболеваниям. Но состояние здоровья, по мнению К. 

Галена, не является врождённым, а зависит и от условий жизни, от пола, от возраста и т. д.  
Итак, различные подходы к изучению конституции сельскохозяйственных животных 

породили большое количество классификаций типов конституции, в основу которых были 

положены и различные принципы (морфологические, функциональные и др.).  
Люди с давнего времени использовали оценку габитуса (внешнего вида) для оценки 

хозяйственной пригодности животных. Учение об экстерьере ставит своей целью помочь 

животноводам определить по внешнему виду (телосложению или габитусу, окраске (расцветке) и 
др. поведению) определить у животных тип конституции, принадлежность к породе, 

индивидуальные особенности, состояние здоровья, назначение и др.  
Экстерьер в переводе с французского – означает внешние формы животного, а с 

латинского – наружный, внешний, внешние формы телосложения.  
В зоотехнии экстерьер – это учение о внешних формах животного в связи с их 

конституциональной крепостью и хозяйственной ценностью (продуктивностью). Не следует 

отождествлять понятия экстерьер и телосложение; бесспорно, что экстерьер связан с 

телосложением, но отражает лишь внешний вид животного и пропорции его тела; телосложение 

же, кроме внешнего вида и пропорций тела, включает и строение (анатомическое, 

гистологическое), но в отличие от конституции не охватывает функций. Профессор П.Н. Кулешов 

указывал, что умелая экстерьерная оценка является оценкой анатомо-физиологических качеств 

животных методами сравнительно-морфологического анализа.  
Сейчас экстерьерное учение основывается на изучении связи между внешними признаками 

и внутренним строением организма, между формой и функцией, которые взаимно обуславливают 
друг друга.  

Человечество (как это уже указывалось) издавна интересовалось внешними формами 
животных и использовало накапливаемый в этом отношении опыт для целей племенного подбора. 
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Опыт оценки животных по внешним формам накапливался с древнейших времён. Уже в далёком 
прошлом была подмечена связь между внешним видом животного, особенностями его 

телосложения и хозяйственной ценностью. Степень внедрения в основы экстерьера разных 

деталей зависела всецело от направления хозяйственно-экономического использования животных  
в каждом периоде развития человеческого общества.  

В I веке до нашей эры римский писатель Варрон подробно описывал внешний вид хороших 
быков, коз, овец, свиней, лошадей и собак.  

Первые попытки коннозаводчиков оформить экстерьерное учение относятся к XII в.  
В первой трети XIV в. арабский ветеринарный врач Абу Бекр в одной из своих работ дал 

сводку тех признаков, которыми характеризуются достоинства верховой лошади. Особое 
внимание он обращал на масть и по ней определял темперамент лошадей:  

рыжая – это животные с «огненным темпераментом»; светло-серая 
– тихая, спокойная лошадь (характерно для старости); буланая 
масть – холерик, «воздушный вихрь»;  

Но в этой работе, однако, не употреблялось слово экстерьер.  
Несколько позже изучением форм лошадей в связи с их производительностью занимались 

многие зоотехники.  
В XV...XVI вв. появляются работы об экстерьерной оценке лошади на Пиренейском 

полуострове и в Италии. Основное внимание было уделено красоте лошади. Наиболее заметным 
трудом этого времени была книга итальянца Гриссона «Искусство верховой езды».  

Учение об экстерьере постепенно распространялось и на другие виды 
сельскохозяйственных животных всё более и более чётко и определённо.  

Но, только в XVIII-м веке лишь с развитием анатомо-физиологического изучения строения 

и функций тела лошади учение об экстерьере становится на прочную научную основу. В этот 
период экстерьерное учение развивалось в направлении поиска идеальных форм тела животных, 

причём представления о наиболее целесообразной форме тела животных неоднократно менялись.  
Пальму первенства в этом вопросе принято отдавать итальянцу К. Руини и французу К. 

Буржеля.  
Термин «экстерьер» ввёл в зоотехническую науку в 1768 г. К. Буржеля в работе «Учение об 

экстерьере лошади». Эта книга выдержала 7 изданий. Кроме того, К. Буржеля основал первый 
европейский ветеринарный институт в г. Лионе с систематическим курсом ветеринарии.  

Самым авторитетным экстерьерным учением XIX в. было учение Г. Зеттегаста. В 1888 г. 

выходит его труд под названием «Сравнительный экстерьер». Не отрицая факта, что животным 

разных видов продуктивности свойственны неодинаковые формы тела, Г. Зеттегаст считал, что 

формы тела должны всё же колебаться около известных средних нормальных форм, общих для 

всех животных, без различия их назначения. Это относится в первую очередь к племенным 

животным, которые должны быть здоровы, нормально сложены, приносить здоровое потомство, а 

поэтому не отличаться переразвитостью в каком-либо направлении.  
Типы конституции по классификации У. Дюрста. У. Дюрст определяет конституцию как 

результат приспособления строения и функций систем и органов тела, животных к условиям 

окружающей среды, главным образом, в зависимости от интенсивности обмена веществ. В данной 
классификации учтено также влияние эндокринной системы, газового обмена и обмена 

питательности веществ в организме и изменение в связи с этим форм и строения тела.  
У. Дюрст основы своей классификации позаимствовал у французского медика Сиго, 

который различал 4 типа конституции:  
 пищеварительный (дигестивный);

 дыхательный (респираторный);

 мышечный (мускулярный);
 мозговой (церебральный). 

У сельскохозяйственных животных У. Дюрст выделил два основных (чистых) 
конституциональных типа – дыхательный и пищеварительный, и два смешанных 
(комбинированных) – дыхательно-пищеварительный и пищеварительно-дыхательный. 
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Пищеварительный тип (тип пониженного обмена) характеризуется короткой грудной 

клеткой, малым рёберным углом (100,0…120,0) широким расстояние между маклоками, 

объёмистым брюхом, короткой и широкой грудью, массивной головой, короткой шеей, сильно 

развитой нижней челюстью, значительным развитием соединительной ткани и способностью 

накопления жира. В итоге для пищеварительного типа характерно компактное телосложение, 

короткие и широкие формы, пышная мускулатура, короткая и широкая грудь, т.е. менее развитая 

дыхательная система. Они отличаются пониженным обменом веществ, обладают большой 

склонностью к жироотложению. К пищеварительному типу относят лошадей тяжеловозных 

пород, мясной скот, мясные и мясо-сальные породы овец.  
Лёгочный, или дыхательный, тип (тип повышенного обмена) обладает длинной и узкой 

грудной клеткой, большим рёберным углом (133,0...140,0, в отдельных случаях он поднимается 

до 145,0). Кроме этого животные характеризуются длинной шеей, удлинённой и лёгкой головой, 

слабо развитой нижней челюстью, поднятым брюхом и слабым развитием соединительной ткани, 

дающей возможность хорошему развитию вен и артерий, что, в свою очередь, способствует 

образованию большого, работоспособного сердца. У животных этого типа также тонкий костяк и 

кожа, сухая мускулатура. Они отличаются повышенным обменом веществ, отсутствием 

склонности к ожирению. Съедаемый корм у них преобразуется, главным образом, в мускульную 

энергию, идёт на получение молока, на шерсть и др. К дыхательному типу относятся лошади 

верховых пород, молочный скот, шёрстные породы овец.  
Мускульный тип встречается у лошадей и характеризуется пышной мускулатурой, что 

несколько приближает его к пищеварительному типу. Однако пышность мускулатуры в этом 

случае отличается сухостью. О лошади в таком случае говорят, что она отличается богатством 

линий. Указанные типы в значительной степени схематичны, поэтому на них и надо смотреть как 

на схемы. На самом деле между животными существуют различные переходы, иногда даже трудно 

уловимые.  
Кроме того, поскольку типы образуются под влиянием воздействия внешних факторов, 

главным образом кормления и содержания, то они не могут носить характера какого-либо 

постоянства.  
Если мускульный тип характеризуется обильной массой развивающейся мускулатуры, то 

нервный тип отличается быстрой возбудимостью, сильной темпераментностью и лёгкой 

проводимостью нервных возбуждений по нервным волокнам.  
У дыхательно-пищеварительного типа угол последнего ребра с позвоночником составляет 

126,0...132,0, а у пищеварительно-дыхательного типа – 120,0...126,0. Коэффициент корреляции 
по У. Дюрсту между величиной реберного угла и молочной продуктивностью составляет  
0,576...0,890.  

Типы конституции по классификации Э. Кречмера. Придавая большое значение действию 
на развитие организма желез внутренней секреции, Э. Кречмер выделял астенический, 
атлетический и пикнический конституциональные типы.  

Астеники, характеризуются длинным, узким туловищем, тонкой, длинной шеей, плоской, 

узкой, длинной грудной клеткой, узким тазом, длинными конечностями и повышенной 

возбудимостью. Мускулатура и жировые отложения у них развиты слабо, кожа тонкая, сердце 

малых размеров, соединительная ткань тонкая, нежная, слабо реагирующая. Функции щитовидной 

и половой желёз чаще повышены. Представители этого типа больше других предрасположены к 

туберкулёзу.  
Животные пикнического типа широкотелы, с короткими конечностями, у них сильно 

развиты внутренние полости тела. Они отличаются пониженным обменом веществ, более 
флегматичным темпераментом и склонностью жироотложения в области живота.  

Атлетический тип или идеальный, по мнению Э. Кречмера, тип «греческой красоты». По 
строению и функциональным особенностям занимает промежуточное положение между 
астеническим и пикническим типами. 
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Типы телосложения у людей Э. Кречмер связывал с определенными типами темперамента 
(шизотимический и циклотимический). Астенический и пикнический типы являются крайними 
типами в животноводстве, встречаются и у человека.  

Типы конституции по классификации П.Н. Кулешова. П.Н. Кулешов первым из зоотехников  
представил конституцию сельскохозяйственных животных как органическую связь между 
строением тела и жизнедеятельностью с характером продуктивности.  

Закон соотносительного развития органов и тканей и их взаимодействия с направлением 

продуктивности животных наглядно подтверждается и данными П.Н. Кулешова, полученными им 
при изучении соотношения массы различных частей тела и тканей у шёрстных, мясных и 

молочных овец.  
На основании этих и других данных, Кулешов положил в основу классификации типов 

конституции морфологический принцип. Он различал 4 конституциональных типа: грубый, 
нежный, плотный, рыхлый.  

По П.Н. Кулешову, животные грубой конституции представляют собой примитивные 

организмы с сильно развитой мало эластичной грубой кожей, грубой тяжелой головой и грубым 

массивным костяком; мускулатура у них довольно объёмистая, но слабо пронизанная 

соединительной и жировой тканью, жировой слой развит слабо. Волосяной покров грубый, не 

уравненный по толщине, покрывает неравномерно различные части тела. Животные грубого 

сложения мало способны к производству молока и медленно откармливаются. Грубая конституция 

особенно благоприятна для развития рабочей способности у лошадей и скота, а у овец  для 

производства большого количества шерсти средней тонины или грубой.  
Нежная конституция характеризуется противоположными свойствами: тонкой кожей, 

тонким и легким костяком, поэтому у животных такой конституции голова лёгкая, небольшая; 

конечности и хвост тонкие, кожа тонкая, легко оттягивается и образует складки на шее и вымени. 

Волосяной покров короткий, редкий, нежный, волосы тонкие. Мускулатура незначительная 

вследствие слабого развития рыхлой соединительной и особенно жировой тканей. Нежную 

конституцию обычно имеют скаковые и рысистые лошади, культурные мясные и молочные 

породы скота. В то же время следует отметить, что животные с таким типом конституции не могут 

давать высоких пожизненных показателей продуктивности. В то же время нежность не должна 

переходить в ослабленность.  

Плотная конституция также противоположна рыхлой, как грубая  нежной. При плотной 

конституции плохо развиты соединительная ткань и отлагающийся в ней жировой слой как под 

кожей, так и во внутренних органах - в сальнике, брюшине и брызжейке. Плотная конституция 

благоприятна для проявления мускульной силы и наивысшей деятельности молочной железы, так 

как слабое развитие соединительной и жировой ткани не мешает сокращению мускулов тела, 

сердца и сосудов, питательные вещества не идут на отложение жира, построение объёмистых 

костей и толстой кожи, а используются непосредственно при синтезе молока. Кроме того, при 

плотной конституции легче функционируют кровеносная, дыхательная система и 

пищеварительные органы, сильно развитые у молочного скота. Плотная конституция наиболее 

сильная, мощная и крепкая. Животные с таким типом конституции здоровые, имеют плотные 

ткани, крепкие кости и сухожилия, плотную и тесно натянутую кожу. Обладают достаточно 

развитой пищеварительной системой, высокой резистентностью к воздействиям внешней среды. 

Животные данного типа способны давать высокую продуктивность.  
Рыхлая конституция выражается в сильном развитии подкожной и жировой ткани, 

значительных жировых прослоек между мускулами и во внутренних органах. При плотной 

конституции костяк, мускулатура и даже сосуды резко обозначены под плотной и тонкой кожей, а 

у животных с рыхлой конституцией все эти признаки отсутствуют вследствие развития 

соединительной, рыхлой и водянистой жировой тканей. Шерсть может быть довольно нежной, но 

не отличается ни тониной, ни извитостью, ни густотой. Такие животные быстро откармливаются, 

обмен веществ у них происходит медленнее. 
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При такой характеристике конституциональных типов возможны поиски их в пределах всех 
видов животных в самых разнообразных породах, но, по мнению Кулешова, с особой точностью 
эти признаки доступны при бонитировке тонкорунных и местных пород овец.  

Так как в чистом виде эти типы, как правило, не встречаются, то стали различать сочетания 
этих типов конституции:  

 нежная плотная (тонкий, но прочный скелет, сильная, плотная мускулатура);
 нежная рыхлая (тонкий скелет, объёмистая, рыхлая, проросшая жиром мускулатура);

 грубая плотная (крепкий, грубый скелет, сухая, сильная мускулатура);
 рыхлая грубая (наименее желательна, т.к. животные при этом имеют сырую, дряблую 

мускулатуру и мало пригодны для мышечной работы и получения мяса). 
Знать конституцию и влияющие на неё факторы – это, значит, уметь управлять развитием 

организма и создавать животных таких производственных и конституциональных типов, которые 
в большей степени пригодны для получения высококачественной продукции при минимальных 

затратах.  
К наиболее важным общим факторам, обуславливающим тот или иной 

конституциональный тип, относятся наследственность и условия жизни.  
Развиваясь на базе родительской наследственности, конституциональные особенности 

организма подвергаются воздействию внешних факторов и, определённым образом реагируя на 
них, претерпевают изменения.  

Мощным фактором, формирующим тип конституции, является кормление. Общий 

недостаток питательных веществ в период утробного развития ведёт к формированию мелких, 

низкорослых, большеголовых животных (эмбрионалов), как правило, с нежным типом 

конституции. Недостаточное питание после рождения приводит к недоразвитию иного рода: 

формируются короткие узкие длинноногие животные, сохраняющие во взрослом состоянии черты 

молодняка.  
Помимо общего количества питательных веществ, существенное влияние на характер 

конституции оказывает содержание в кормовом рационе минеральных веществ и витаминов, 
структура рационов и т.д.  

Оказывают влияние на конституциональные особенности также и условия содержания 
беременных самок: свет, температура, атмосферное давление, состав воздуха в животноводческих 
помещениях и др.  

Создавая питательные различные режимы в разные периоды развития плода, а затем 
новорождённого животного, регулируя другие условия развития (температура, свет и др.), можно 
получать организмы с желательными конституциональными признаками.  

Существует определённая связь между продуктивностью и конституцией животных. Как, 
правило, наивысшую продуктивность имеют животные крепкого типа конституции, которая 

желательна для всех без исключения пород.  
К факторам, обуславливающим появление у сельскохозяйственных животных чрезвычайно 

разнообразных конституциональных форм, относится искусственный отбор, осуществляемый 

человеком. Ч. Дарвин первый показал, что под действием отбора установившиеся в развитии 
организма корреляции могут меняться (уменьшение одного органа необязательно сопровождается 

увеличением другого, или наоборот).  
Е.А. Богданов считал важнейшей причиной образования типов конституции совокупность 

мероприятий по отбору, подбору, кормлению, содержанию, направленных на получение скота 
различной продуктивности.  

В пределах одной породы встречаются животные с различными конституциональными 

типами, поэтому при определении типа конституции необходимо учитывать породные 
особенности животных. Так, жеребец арабской породы грубой конституции будет выглядеть при 

сравнении с владимирским тяжеловозом как животное нежного типа.  
Животные тех или иных конституциональных типов имеют различную 

предрасположенность к заболеваниям. Так, туберкулёзу более подвержены животные нежной 
конституции, а заболеваниям пищеварительной системы - рыхлого типа. 
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Конституция и скороспелость. Животные разных конституциональных типов отличаются 

неодинаковой скороспелостью (скороспелость – способность животных достигать нужной степени 

развития как в смысле роста и величины, так и в отношении возможности раннего пуска их в 

случку и хозяйственного использования (постановка на откорм, использование в работе). У 

скороспелых животных раньше прорезаются и сменяются зубы (молочные на постоянные), 

зарастают швы на черепе, окостеневает скелет, срастаются диафизы с эпифизами в трубчатых 

костях.  
Для получения скороспелых большое значение имеет их обильное кормление, включение в 

рационы богатых протеином кормов.  
Связанная с обильным питанием скороспелость также выражается в некотором 

уменьшении длины и объёма кишечника, в укорочении периода утробного и послеутробного 
развития организма (например, стельность у коров скороспелых пород 279,5 дня, а у 

позднеспелых - 285,5 дня, т.е. разница составляет 6 дней).  
Скороспелости обычно сопутствует более нежная, рыхлая конституция с пониженными 

окислительными процессами, как это наблюдается у животных мясных пород. Животные плотной 
и особенно грубой конституции более позднеспелы. По развитию отдельных частей тела быки и 

жеребцы более позднеспелы, чем коровы и кобылы; у свиней же, наоборот, более позднеспелы 

свинки, а не хрячки.  
Конституция и способность к откорму. Лучшая способность к откорму присуща наиболее 

скороспелым животным нежной, рыхлой конституции (пищеварительный тип). Отличаясь 
хорошим аппетитом, спокойным темпераментом, пониженным обменом веществ, животные 

такого типа мало возбуждаются и двигаются, меньше энергии расходуют на жизнедеятельность 
организма и больше откладывают в виде жира.  

Конституция и производственная специализация. Эта связь хорошо прослеживается у 

узкоспециализированных пород. Так, например, чистокровная верховая лошадь, приспособлена к 

исключительно быстрому бегу на короткие дистанции, по внешнему виду, строению мускулатуры, 

по интенсивности окислительных процессов, характеру сердечной деятельности и нервной 

возбудимости представляет собой животное ярко выраженной плотной нежной конституции и 

является полной противоположностью тяжёлым лошадям шаговых аллюров грубой рыхлой 

конституции.  
Конституция и здоровье. Одностороннее развитие организма в сторону дыхательного типа 

сопровождается сужением грудной клетки и некоторым его истощением на почве повышения 

окислительных процессов и чрезмерного использования; может возникнуть предрасположение к 

заболеванию туберкулёзом. В силу своеобразного строения лёгких (большое удаление их 

верхушек от бронхов и плохая вентиляция) последние чаще являются очагами туберкулёзного 

процесса, чаще поражаются туберкулёзом. Животные дыхательного типа конституции, кроме 

того, чаще предрасположены к малокровию и некоторым другим заболеваниям.  
Представители же конституции пищеварительного типа с пониженным обменом веществ, 

наоборот, более склонны к нарушениям обмена и ожирению, вплоть до патологического (в 
результате расстройства эндокринной и вегетативной нервной систем).  

Явление недоразвитости необходимо учитывать при оценке конституции животных, как 
результат влияния факторов внешней среды, а именно: хозяйственных и экологических условий 
на формирование телосложения животных.  

Интерьер животных – совокупность внутренних морфологических и биохимических 
особенностей организма, выявляемых лабораторными исследованиями, связанных с 
продуктивными, конституциональными и племенными качествами животных.  

Е.Ф. Лискун рассматривал интерьер как микроэкстерьер животных. В настоящее время понятие 

об интерьере шире, чем микроэкстерьер. Наряду с дальнейшим развитием исследований 

микроморфологии животных в связи с их продуктивными качествами, широко развернуты 

исследования физиологических, иммунологических и других функциональных особенностей 

организма для раннего прогнозирования селекционных признаков. Оценка животных по интерьеру в 

современном понимании – это оценка по внутренним морфофизиологическим особенностям. 
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Существует много методов интерьерной оценки различных сельскохозяйственных 
животных. Они используются для прогнозирования в раннем возрасте как продуктивных, так и 

племенных качеств животных, а в итоге для повышения эффективности селекционно-племенной 

работы в различных отраслях животноводства.  
Учение об интерьере – составная часть учения о конституции сельскохозяйственных 

животных. Учение возникло в XIX ... начале XX вв. (работы русских учёных П.Н. Кулешова, Е.Ф. 
Лискуна и др., зарубежных исследователей, таких как К. Мальсбург, У. Дюрст, К. Кронахер и др.). 

Большой вклад в развитие учения об интерьере внесли Е.В. Эйдригевич и В.В. Раевская.  
Исследователями установлено, что животные различных конституциональных типов и 

направлений продуктивности существенно различаются по интерьерным показателям. Это 

касается, в первую очередь, кровеносной, эндокринной и других систем органов. Так, у молочного 

скота, по сравнению с мясным скотом, лучше развиты молочные железы, органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, щитовидная железа, гипофиз; более развиты наружные слои кожи и 

менее  подкожная клетчатка, в коже больше потовых и сальных желёз; гуще волосяной покров; в 

единице объёма крови меньше эритроцитов и гемоглобина, но на единицу живой массы (1 кг 

живой массы) больше крови и её важнейших элементов; ниже кровяное давление, чаще дыхание и 

пульс, выше обмен веществ. Подобные различия в интерьерных показателях у лошадей 

быстроаллюрных пород, по сравнению с шаговыми, у сальных свиней, по сравнению с мясными, у 

шёрстных овец по сравнению с мясными и т.д.  
Изучение интерьера даёт возможность установить: соотносительное развитие в организме 

тканей, органов, их систем, и на основе этого познать внутреннюю структуру организма; 
конституциональные особенности на основании изучения физиологических и биохимических 

свойств организма; течение формообразовательных процессов на различных этапах 

индивидуального развития и факторы, воздействующие на них.  
Работы в области оценки интерьера животных проводились в следующих направлениях:  

 выяснение возможности оценки молочности крупного рогатого скота по развитию кожных 
желез;

 изучение взаимосвязи строения кожи и качества шерсти овец и коз;

 взаимосвязь морфологического состава крови с продуктивностью животных;
 использование полиморфизма в селекции; Сейчас, для изучения интерьера используют: 

физиологический, химический, цито- 
молекулярный, биохимический, анатомический, рентгеноскопический, генетический и 
иммуногенетический методы.  

Интерьерные показатели в зоотехнии необходимы для более глубокого познания 
конституции, для уточнения племенной оценки, отбора, подбора и рационального использования 

животного. При этом исследуют иммунологические свойства крови, анатомию и гистоструктуру 

внутренних органов, костяка, молочные, потовые и сальные железы, нуклеиновые кислоты, 
ферменты и др.  

Изучение связей интерьерных показателей с направлением продуктивности и типами 
конституции позволяет углубить познание биологических основ продуктивности, прогнозировать 
её в раннем возрасте, точнее оценивать животных по конституции и племенным качествам.  

Итак, оценки конституции, экстерьера и интерьера дополняют и уточняют характеристики 
животных, что, в конечном итоге, даёт возможность более полно выявить их племенные и 
продуктивные качества.  

В нашей стране одним из основоположников учения об интерьере был Е.Ф. Лискун, 
который в своих работах доказал, что существует взаимосвязь между гистологическим строением 
молочных желез и молочной продуктивностью у коров.  

Исследования крови. Наиболее высокое количество эритроцитов и гемоглобина 

наблюдается в период перед отелом, при этом, как правило, у высокопродуктивных коров оно 
выше, чем у коров средней продуктивности. И.С. Токарь установил, что коровы с повышенным 

содержанием эритроцитов и гемоглобина лучше раздаиваются, чем коровы с более низкими 

показателями. После отела количество эритроцитов и гемоглобина снижается по мере увеличения 
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надоев, и достигает минимального количества в период максимальных надоев. Х.Ф. Кушнер и С.Н 
Китаева на курах породы леггорн установили, что с начала яйцекладки содержание гемоглобина 
снижается, причем у высокопродуктивных кур более интенсивно.  

По данным Л.В. Богдановой, между среднегодовым объемом циркулирующей крови и 
надоем за год существует корреляция 0,64, а между объемом циркулирующей крови за месяц 
максимальной лактации и надоем – 0,73.  

Исследования газоэнергетического обмена. А.А. Кудрявцев установил, что у 

высокопродуктивных коров в состоянии покоя уровень газообмена на 15,0…30,0 % выше, чем у 
малопродуктивных животных. А.В. Кузьмичев отмечает, что у коров-рекордисток костромской 

породы отмечается выделение углекислого газа в 2...3 раза больше, чем у низкопродуктивных 
коров.  

Н.С. Степанова установила корреляцию между температурой тела телят в возрасте 
5,0…15,0 суток и их будущей жирномолочностью. Она составила 0,365. Данная работа проведена 
на симментальской породе.  

Кроме того, следует иметь в виду, что повышенный уровень обмена веществ не всегда 
обусловлен высокой молочной продуктивностью. Так, по мнению Е.В. Эйдригевича и В.В. 

Раевской, при одинаковом уровне молочной продуктивности газоэнергетический обмен у коров 

мясного типа выше, чем у коров молочного типа.  
Белковый состав сыворотки крови. По данным Е.П. Кармановой у более высокопродуктивных 

коров (айрширская и восточнофинская породы) в крови меньше общего белка, чем у менее 

продуктивных животных (r=-0,542…0,797). По данным же Л.С. Соминича и Л.С. Жебровского, 

корреляция минимальная r = 0,24 (на протяжении лактации), а максимальная r=0,48 (на 6…8 месяцах 

лактации). Данная работа проведена на коровах бурой латвийской породы.  
Корреляция альбумины – массовая доля жира в молоке составляет 0,050 и 0,283 

соответственно, а сумма глобулинов и массовая доля жира  0,1313 и 0,336 (Гурьянова А.С.).  
Липиды и липопротеиды. Л. Андре и др. установили, что уровень жирных кислот в 

сыворотке крови соответствует уровню жирномолочности, а корреляция между ними составляет 
0,55. А.К. Хлевин установил, что корреляция липиды – надой наиболее выражена у 

высокопродуктивных первотелок; корреляция липиды – продукция молочного жира также 
оказалась лучше выраженной у полновозрастных коров.  

Нуклеиновые кислоты. М.Ф. Бурцев отмечает, что наивысший уровень содержания РНК в 

крови совпадает с периодом максимальных надоев, а коэффициент корреляции между уровнем 

РНК в крови и надоем за лактацию составил 0,81. Взаимосвязи содержания ДНК с молочной 

продуктивностью не обнаружено. Н.А. Тарасиков и Л.И. Булочников оценивали связь суммы 

нуклеиновых кислот в крови и надоем, и получили коэффициент корреляции между данными 

показателями  0,452.  
Ферменты. С.К. Валдаев установил, что активность каталазы изменяется соответственно 

надою, и у высокопродуктивных коров выше, чем у низкопродуктивных. Содержание 
пероксидазы снижается с повышением надоев. По данным В.И. Волгина, жирномолочные коровы, 

в частности, голландской и айрширской пород, превосходят по активности амилазы и щелочной 
фосфатазы коров черно-пестрой породы.  

Использование групп крови в селекции. Использованию групп крови, или 

иммуногенетических маркеров, в селекции стало возможным после открытия в 1900 г. групп 

крови человека (АВО) К. Ландштейнером. Несколько позже были открыты и группы крови 

животных, в том числе и сельскохозяйственных. Группы крови стали использоваться для 

установления достоверности происхождения. В дальнейшем, по мере накопления материала, 

устанавливались корреляционные связи между частотами отдельных антигенов, а также локусами 

с хозяйственно-полезными признаками животных. Большой вклад в развитие иммуногенетики 

внесли такие ученые как В.Н. Тихонов, П.Ф. Сороковой, С.П. Безенко, А.М. Машуров, В.К. 

Чернушенко, Н.А. Попов, Н.С. Марзанов, Н.Г. Букаров (ВИЖ), Н.О. Сухова (СОРАСХН), Р.М. 

Дубровская (ВНИИК), В.П. Павлюченко, Г.Н. Сердюк (ВНИИГРЖ), Г.А. Толпенко, К.Г. 

Каталупов (Кубанский аграрный университет), А.А. Новиков (ВНИИплем), и др. 
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Кариотипическая оценка. В настоящее время достоверно известно, что число хромосом в 
клетке постоянно для всех особей определенного пола одного и того же вида (Хатт Ф., Макгрегор 
Г., Варли Дж., Петухов В.Л., Эрнст Л.К., Гудилин И.И. и др., Жимулев И.Ф., и др.). 
 

 

Учение о породе является центральным в курсе разведения сельскохозяйственных 

животных. На породы делятся только домашние животные. Породой принято называть целостную 

группу животных одного вида, созданную при активном участии человека в определенных 

социально-экономических условиях, имеющую общую историю развития и происхождения, 

общность к требованиям технологии производства и природным условиям, отличающуюся от 

других пород характерными признаками продуктивности, типом телосложения и стойко 

передающую свои качества потомству.  
В одном из своих отчетов Н.П. Чирвинский по поводу разведения тех или иных пород 

высказался следующим образом: «Только в хозяйствах, отлично кормящих свой скот, выдвигается 

на первый план вопрос о выборе той или иной породы скота, соответственно направлению 

скотоводства; при дурных же кормовых условиях на первом месте должна стоять забота об 
улучшении кормления, а не о выборе породы».  

Стандарт породы – это минимальные требования по продуктивности, типу телосложения  
и происхождения, предъявляемые к животным при их оценке во время бонитировки. Эти данные 
периодически пересматриваются и соответственно изменяются в зависимости от прогресса в 
породе.  

Порода должна иметь достаточную численность. Нельзя считать породой, хотя и 

однородную по качеству, высокопродуктивную группу животных. Порода должна занимать 

определенный ареал. С породой должна проводиться селекционно-племенная работа, а такая 

работа не может производиться изолированно без заметного снижения продуктивности, хотя 

определенное использование инбридинга исключить не удастся. У животных должен быть 

определенный тип продуктивности.  
Апробация породы это ее утверждение, определение внутрипородных, заводских типов и 

линий. Оценку породы проводит специальная комиссия экспертов. Основанием для апробации 
является превосходство животных апробируемого селекционного типа над стандартом породы и 

животными-сверстниками.  
В овцеводстве при апробации породы проверяется поголовье, внутрипородная группа 

маток (не менее 5000 голов), бараны (не менее 60 голов); заводской тип (матки не менее 3000, 
бараны не менее 10 голов). Внутрипородный тип должен иметь 3 линии, 6 ветвей; заводской – 2 

линии и 4 ветви; а заводская линия не менее 2-х ветвей и 2-х семейств.  
К структурным элементам породы относят племенную и продуктивную части породы, 

отродья, внутризаводские и внутрипородные типы, линии и семейства.  
Отродье – внутрипородная группа животных, приспособленных к определенным 

естественным зонам обитания. Отродья возникают в породах с широким ареалом распространения 

в результате их экономического расчленения. Например, на отродья разделены: черно-пестрая и 
симментальская породы крупного рогатого скота.  

Племенная часть породы сконцентрирована в племенных хозяйствах и предназначена для 
совершенствования животных методом чистопородного разведения.  

Товарная часть породы используется для производства товарной продукции.  
Зональный тип – группа животных, достаточно долго разводимая замкнуто в 

специфических природно-хозяйственных условиях, которая благодаря своим адаптивным 
качествам к местным условиям отличается лучшей продуктивностью в сравнении с другими 

животными этой породы и имеет отличную генеалогическую структуру.  
Линия – высокопродуктивная группа племенных животных, происходящих от одного 

родоначальника, сходных по конституции и продуктивности. Линия составляется сыновьями, 
дочерьми, внуками и внучками, а также более отдаленными потомками родоначальника. 

Разведение по линиям способствует созданию высокопродуктивной и наследственно устойчивой 
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породы. По мнению профессора Д.А. Кисловского, разведение животных по линиям является 
высшей формой селекционно-племенной работы.  

Генеалогическая (формальная) линия – потомство родоначальника, идущее через его 
сыновей, внуков, правнуков и т.д. независимо от качества. Такие линии используются в для 
первичной генеалогической систематики.  

Заводская линия – это линия, которая кроме общности происхождения соответствует типу и 
стандарту линии.  

Синтетическая линия – это специализированная линия, созданная путем межлинейных 
кроссов или межпородным скрещиванием.  

Семейство – это высокопродуктивная группа племенных животных, происходящая от 

ценной родоначальницы и характеризующаяся сходными признаками по продуктивности и 
конституции. Отличительная особенность семейств от линии – это то, что в семейство входят 

только женские особи. По убеждению О.В. Гарькави, на всех мужских именах родословная 
обрывается. Семейства могут быть заводскими и генеалогическими.  

Линии и семейства являются основными единицами, определяющими структуру породы, и 
сосредотачивают в себе все лучшее, что имеется в породе.  

Каждая линия и семейство обладают отличительными от других линий и семейств 

свойствами. Например, в молочном скотоводстве есть обильномолочные линии и семейства, а есть 

жирномолочные; в породах лошадей есть линии и семейства, отличающиеся высокой резвостью; в 

породах свиней есть линии и семейства скороспелых, многоплодных и высокомолочных 

животных; в овцеводстве – есть линии и семейства длинношерстных, тонкошерстных и 

густошерстных овец и др.  
В классическом понимании при разведении по линиям спаривают животных, 

принадлежащих к одной линии. В данном случае применяется, как правило, однородный подбор и 

допускаются родственные спаривания в умеренных степенях. Животных тех или иных линий 
нельзя продолжительно разводить «в себе», так как:  

 влияние родоначальников линии на потомство с каждым новым поколением уменьшается 
(«линия растворяется в матках»);

 длительное разведение животных одной линии приводит к неконтролируемому 
инбридингу. 
Целесообразно вести линию от одного родоначальника на протяжении четырех - пяти 

поколений, а затем формировать новые линии, которым присваивается название по кличке нового 

родоначальника. Животных одной линии на этапе совершенствования разводят «в себе», а с целью 
предотвращения инбридинга спаривают с животными других линий.  

Кроссирование – это спаривание животных, принадлежащих к различным линиям с целью 
объединения лучших качеств обеих исходных линий. После установления наиболее удачных 
сочетаний в хозяйстве, массово получают данные кроссы. Данные потомки и сами могут стать 
основателями новых самостоятельных линий или семейств.  

Классификации пород сельскохозяйственных животных представляют собой разделение 
пород, основанное на признаках экстерьера, конституции, направления продуктивности и на 
основании др. качеств животных.  

Породы по характеру продуктивности или производительности в целом разделяют на 

специализированные и комбинированные, т.е. по способности давать животными один или 
несколько видов продукции или обладающих определенным видом производительности. Данная 

классификация имеет свои особенности в зависимости от вида оцениваемого животного.  
Породы крупного рогатого скота делятся на молочные (айрширская, джерсейская, 

холмогорская, черно-пестрая, голландская, голштинская и др.), мясные (абердин-ангусская, 

галловейская, герефордская, казахская белоголовая, лимузин, санта-гертруда, шароле, кианская, 

калмыцкая и др.), молочно-мясные (симментальская, швицкая, костромская, сычевская, 

лебединская, беестужевская, алатауская и др.), мясо-молочные (пинцгау и др.), рабочие (серая 

украинская и др.). 
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Породы свиней разделяются на следующие типы: сальный (ливенская, миргородская, 
брейтовская и др.) мясо-сальный (крупная белая, украинская степная, беркширская, миргородская 
и др.), мясной (дюрок, ландрас, пьетрен, темворс и др).  

Породы овец разделяются на следующие группы: тонкорунные (советский меринос, 

асканийская, кавказская тонкорунная, ставропольская, грозненская и др.), полутонкорунные 
(ромни-марш, цигайская, куйбышевская, горьковская и др.), шубные (романовская, кулиндинская 

и др.), смушковые (каракульская, сокольская, решитиловская и др.), мясо-сальные (гиссарская,  
сараджинская, эдильбаевская и др.), шерстно-мясо-грубошерстные местного значения  
(кучугуровкая, михновская, волошская и др.), мясо-шерстно-молочные (осетинская, карабахская, 
тушинская и др.).  

Породы лошадей разделяются на: верховые (чистокровная верховая, арабская, 

ахалтекинская и др.), верхово-вьючные (гуцульская и др.), легкоупряжные (рысистые: орловская, 

русская, американская, французская и др.), тяжелоупряжные (советский тяжеловоз, брабансоны, 

владимирский тяжеловоз, русский тяжеловоз и др.), декоративные (пони и др.). Принято и 

деление лошадей на лошадей шаговых аллюров и лошадей быстрых аллюров, последние породы в 

свою очередь разделяются на верховых и рысистых.  
Породы птиц, в частности кур, разделяются на: яйценоские (леггорн, русская белая и др.); 

общепользовательные (род-айланд, плимутрок, австралоп и др.); мясные (кохинхин, брама и др.); 
бойцовые (малайские бойцовые и др.); декоративные (бентамки и др.).  

В основу классификации пород по ареалу происхождения положен географический 

принцип. Согласно данному принципу породы разделяют на: горные, низменные и средние (по 

рельефу местности), на степные или лесные (по характеру растительности), на северные, южные 

на породы полярного, умеренного, субтропического климата (по широте), европейские, азиатские, 

восточные, западные и др. Данная классификация будет объективна для пород, не имеющих 

значительного передвижения из ареала своего происхождения. Большинство современных пород 

получено в результате скрещивания пород животных из различных географических зон, причем 

подчас достаточно отдаленных друг от друга. Часто бывает и то, что породы южного 

происхождения распространяются и в более северных регионах, лесные породы передвигаются в 

степь и др. Вышеописанная классификация А. Теера используется, например, в скотоводстве.  
На процесс породообразования влияние оказывают социально-экономические факторы. 

Первым фактором был сам процесс одомашнивания. Особенно активно данный процесс начал 

отмечаться в период бурного развития капитализма (XVIII...XIX вв.). В это время 

промышленность начала нуждаться в большом количестве сырья животного происхождения, 

причем определенного качества. Заводчики стали активно селекционировать животных различных 

видов (крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи и др.). Требования к животным часто 

менялись, так, например, шортгорнская порода крупного рогатого скота, выведенная изначально 

как мясная, приобрела мясо-молочный и молочный тип.  
История животноводства доказала, что выживают только более продуктивные и 

экономически выгодные особи. Но только этим положением руководствоваться при вынесении 

приговора о прекращении разведения какой-либо породы в современных условиях. В ряде стран 

создаются государственные программы, по которым создаются генофондные стада, биосферные 

заповедники, заказники, банки глубокозамороженных гамет, зигот, эмбрионов и др. Исчезновение 

пород и снижение численности отдельных до минимума приводит к обеднению генофонда.  
В группу породообразовательных факторов включают и природно-географические. Эти 

факторы играют немаловажную роль в процессе породообразования, хотя в условиях 

интенсивного животноводства их влияние снижено. Для примера сравним голландскую и 

симментальскую породы крупного рогатого скота. Голландская порода выведена в условиях 

равнинной местности, обладает тонкой кожей и костяком. Симментальский скот, выведенный в 

условиях горной Швейцарии, обладает глубокой и широкой грудью, крепким костяком. Овцы 

линкольнской породы могут существовать только в условиях влажного и относительно мягкого 

климата Великобритании, а овцы каракульской породы проявляют свои ценные качества только в 

условиях жаркого климата. 
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На многих этапах развития общества на процесс породообразования существенно 
оказывало состояние науки и техники, в том числе и прикладных направлений. Ускорению 

породообразовательного процесса в настоящее время способствует искусственное осеменение, 

трансплантация эмбрионов, типирование животных по полиморфным системам и др.  
Акклиматизация (от лат. ad – к, для и греч. klima – род. падеж klimatos – климат) – 

приспособление организмов к новым условиям существования, в которых они проходят все 
стадии развития и дают жизнестойкое потомство.  

Случается, что акклиматизация происходит при переселении организмов в места, где они 
жили раньше, но по разным причинам исчезли. Данное явление называется реакклиматизация.  

Под акклиматизацией понимают и совокупность приемов, которые способствуют быстрому 
и успешному акклиматизационному процессу.  

При акклиматизации животных большое значение, кроме климатически условий новой 
среды обитания, имеют такие факторы, как наличие конкурентов по кормам, сезонным убежищам, 
а также хищников и возбудителей болезней.  

При акклиматизации сельскохозяйственных животных, прошедших длительный и 

достаточно сложный процесс доместикации, кроме природных факторов, большую роль играют и 
хозяйственные (состав кормов, содержание и уход, профилактика заболеваний, селекционно-

племенная работа и др.).  
Акклиматизированными считаются животные, которые не только выживают в новых 

условиях обитания, но и нормально развиваются, дают жизнеспособное потомство и сохраняют 
хозяйственно-полезные признаки.  

Еще задолго до Ч. Дарвина было известно, что млекопитающие холодного климата имеют 
более развитый как жировой, так и шерстный покровы по сравнению с животными более южных 
регионов.  

В нашей стране успешно акклиматизированы швицкая и симментальская породы крупного 
рогатого скота, происходящего из Швейцарии, шортгорнская и герефордская породы, 

происходящие из Великобритании. В Средней Азии акклиматизированы каракульские овцы.  
Акклиматизацией завезенных в нашу страну пород сельскохозяйственных животных и 

скрещиванием их с местным скотом созданы ряд пород крупного рогатого скота (казахская 

белоголовая, курганская, алатауская и др.), овец (казахская тонкорунная, горьковская, тянь-
шаньская и др.).  

Адаптация (от ср.-век. лат. – adaptatio – приспособление, прилаживание) – это любая 

морфофизиологическая, поведенческая, популяционная, онтогенетическая, экологическая и другая 

особенность, обеспечивающая возможность специфического образа жизни организмов данного 

вида в конкретных условиях или определенных способов использования ресурсов внешней среды. 

Не следует путать понятия «адаптация» и «адаптационная способность». Так, адаптационной 

способностью называют способность организма приспосабливаться к существованию в 

изменяющихся условиях.  
Адаптационные приспособления бывают общие (приспособления к жизни в обширной зоне 

среды, например, конечности позвоночных животных, теплокровность и др.) и частные 

(специализации к определенному образу жизни, например, специализированные формы 
конечностей копытных млекопитающих, покровительственная окраска и др.).  

Адаптации возникают в результате действия естественного отбора, а вся эволюция по 
существу не что иное, как процесс возникновения и развития различных адаптаций. Их 
совокупность придает строению и функциям организмов черты определенной целесообразности.  

Адаптацией также называют процесс индивидуального приспособления организма к 
особенностям условий существования и их изменениям, который происходит на протяжении всего 
онтогенеза.  

Адаптации бывают нескольких видов: проспективная, физиологическая, эволюционная 
адаптации.  

Адаптация проспективная – это способность отдельных генотипов быстро 
приспосабливаться к изменениям окружающей среды благодаря проспективным функциям 

 
 
30 



животных. Данная адаптация – это появление признаков, которые в момент их появления не 

имеют приспособительного значения, но при изменении условий среды оказываются 

приспособительными. Проспективную адаптацию часто называют преадаптацией. Под 

преадаптацией понимают наличие в генотипе генов или аллелей, обеспечивающих способность 

особи приобрести селективные преимущества к условиям определенной среды. Признаки, 

появляющиеся в процессе преадаптации называют преадаптационными.  
Адаптация физиологическая – это изменение функции организма, органа или системы в 

процессе адаптации.  
Адаптация эволюционная – это приспособление к систематическим, постепенно 

протекающих в одном направлении изменениям условий внешней среды. В данном случае под 

давлением отбора происходит генетическая перестройка организма. Данная адаптация 

свойственна аборигенным породам животных, тогда, когда искусственный отбор не нарушает 

приспособительных к определенным условиям свойств организма, или, наоборот, способствует 

закреплению у данной группы животных.  
Явление адаптации Ч. Дарвин объяснял непосредственным влиянием естественного отбора. 
Постадаптация – прогрессирующее приспособление популяции к стабильным  

(одинаковым) условиям среды, в которых уже живет данная популяция.  
Благодаря адаптации организм получает возможность существовать в определенной среде. 
Неправильное направление в работе по акклиматизации приводит к появлению у животных  

неспецифических признаков. При игнорировании влияния экологических факторов 
акклиматизации на биологические особенности организма даже у высокопродуктивных пород 
появляются признаки перерождения, захудалости или даже вырождения.  

Перерождение является первым этапом изменения пород в результате действия ряда 

неблагоприятных факторов. При перерождении резко снижается продуктивность, у животных 

часто отмечаются пороки и недостатки экстерьера, отмечаются нарушения гармоничности 

телосложения. По комплексу признаков животные приближаются к аборигенным породам. 

Наиболее эффективный метод борьбы с перерождением – это подбор в желательном направлении 

на фоне оптимизации кормления, условий содержания и эксплуатации.  
Захудалость, причина ее возникновения лежит в несоответствие между биологическими 

потребностями организма и условиями жизни. Возникает в том случае, когда животные попадают 

в неблагоприятные условия существования, а в особенности в условия плохого кормления. У 

животных отмечаются: нарушение гармоничности телосложения (появляется узкотелость, 

укороченность туловища), пороки экстерьера, снижается продуктивность. Животные 

характеризуются низкой живой массой, обладают плохой способностью к откорму, поздним 

созреванием. Если захудалость регистрируется только одно  два поколения, то путем 

оптимального кормления и содержания животных можно вывести из состояния захудалости. 

Захудалость не наследуется. Если явление захудалости будет продолжаться на протяжении ряда 

поколений, то к кормовому минимуму будут приспособляться мутационно возникшие 

индивидуумы.  
Вырождение является ни чем иным как крайней формой нарушений жизнедеятельности, по 

существу  мутация. При этом отмечается резкое ослабление конституции и жизнеспособности в 

целом, снижается продуктивность, плодовитость, у животных часто появляются уродства, 
репродуктивные аномалии и др. Чаще всего отмечают альбинизм, мопсовидность и 

гермафродитизм.  
Избежать вырождения, перерождения и захудалости пород можно устранением причины, 

их вызывающей. До работы по акклиматизации и адаптации животных необходимо 

проанализировать возможные неудачи, разработать максимально большее число приемов для 

борьбы со сложившимися явлениями. 
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Методы разведения – это методы качественного совершенствования животных, 
предусматривают систему подбора животных с учетом их породной, видовой и линейной 

принадлежности для решения определенных зоотехнических задач. Биологическая сущность 

каждого метода своя.  
В настоящее время принято считать, что существует три метода разведения: чистопородное 

разведение (pure breeding), скрещивание (crossing) и гибридизация (hybridization).  
К чистопородному разведению относят:  

 аутбридинг (outbreeding), ауткроссинг (outcrossing), кроссбридинг (crossbreeding) или 
неродственное разведение, т.е. отсутствие общих предков на протяжении как минимум 4-5 
поколений;

 инбридинг(inbreeding), инцухт (чаще в растениеводстве) или родственное спаривание;
 топкроссинг (top cross, topcrossing, line crossing), под которым подразумевают спаривание 

маток аутбредного происхождения с инбредными самцами.
Скрещивание (crossing) бывает: 

 вводное или прилитие крови (освежение крови) (improving);(inserting crossing), (refreshing of 
blood);

 возвратное  скрещивание  или  бэккроссинг  (backcrossing)  –  скрещивание  гибрида(ов)

первого поколения с одной из родительских форм, чаще материнской; 
 поглотительное: грединг (grading) – многократное бэккроссирование на одну и ту же 

родительскую форму и ангрединг (upgrading) поглощение крови в последующих 
поколениях;

 воспроизводительное (reproduction crossing) или заводское; 
 промышленное – фесткроссинг (firstcrossing) и триплькроссинг (three-way crossing; 

tripplecrossing);  

 переменное  кроссинг (crossing) или крисскроссинг (crisscrossing).

 

Чистопородное разведение (англ. pure breeding) – метод разведения сельскохозяйственных 
животных, при котором для получения потомства спаривают животных одной породы. П.Н. 
Кулешов называл этот метод чистым разведением.  

Инбридинг (англ. inbreeding, от in – в, внутри, и breeding – разведение) - разведение «в 
себе», скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов. В 
применении к растениям в том же значении часто используется термин немецкого происхождения  
– инцухт. Инбридинг является формой однородного подбора.  

Основное достоинство родственного спаривания заключается в закреплении желательных 

признаков. Инбридинг увеличивает вероятность «встречи» одних и тех же генов, имеющихся у 
родственных между собой отцов и матерей, поэтому П.Н. Кулешов назвал инбридинг методом 

«сгущения крови» лучших производителей.  
В 1909 г. А. Шапоруж описал способ учета степеней инбридинга, смысл его заключался в 

подсчете рядов поколение в родословной, отделяющей инбредного потомка от общего предка. В 
последствие данный метод он был дополнен и уточнен.  

Используя систему А. Шапоружа, Ф. Пуш предложил схему классификации различных 
вариантов родственных спариваний:  

 очень тесный инбридинг (кровосмешение) – I-II (мать  сын), II-I (дочь  отец), II-II 

(полусестра  полубрат), II-II и II-II (полные сестра  брат), I-III (бабка  внук), III-I (внучка

 дед);
 близкородственное спаривание – III-II, II-III, I-IV, IV-I, III-III;

 умеренный инбридинг (умеренное родство) – IV-III, III-IV, IV-IV.

Учитывать инбридинг после V поколения не имеет смысла. 
Г.Г. Марченко, сопоставив многие варианты классификаций инбридинга, пришел к выводу, 

что в настоящее время желательно пользоваться следующей классификацией:  

 близкородственное спаривание – I-II, II-I, II-II, I-III, III-I, I-IV, IV-I;
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 умеренно-родственное спаривание – II-III; III-II; III-III; II-IV; IV-II;
 умеренно-отдаленное спаривание – III-IV, IV-III;

 отдаленное родственное спаривание – IV-IV.

 

Предложенный в 1931 г. С. Райтом коэффициент инбридинга (coefficient of inbreeding, 

Wrights inbreeding coefficient) иногда называют коэффициент инбридинга Райта. Коэффициент 

показывает относительные изменения в гомозиготности, происходящие в среднем при данной 

форме подбора по сравнению с исходным состоянием популяции. Коэффициент инбридинга – 
показатель интенсивности инбридинга, выражающийся в степени возрастания индивидуальной 

гомозиготности. Коэффициент инбридинга, по С. Райту, определяют по следующей формуле: 

Fx = (
1
/2)

n1 + n2 + 1
(1+Fa),  

где Fx – коэффициент инбридинга; Fa – коэффициент инбридинга того же предка, который сам 
инбредирован; n1 – число рядов от общего предка по материнской линии; n2 – число рядов от 
общего предка по отцовской линии  

Коэффициент инбридинга по формуле С. Райта в модификации Д.А. Кисловского 
вычисляют следующим образом: 

Fx = (
1
/2)

n1+n2 - 1
(1+Fa). 

Депрессия при инбридинге и гетерозис – это противоположные проявления процесса 
уменьшения и возрастания гетерозиготности.  

С точки зрения генетики, при инбридинге повышается доля гомозиготных животных, и, 

наоборот, снижается количество гетерозиготных. Гомозиготность приводит к снижению 

жизнеспособности организмов, а гетерозиготность – повышает. Одна из причин этого явления – 

переход летальных и полулетальных генов в гомозиготное состояние у инбредных животных и, 

напротив, возрастание гетерозиготности при гибридизации. Если организм гомозиготный по 

большинству генов, даже если они не являются летальными, то он оказывается менее 

приспособленным к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Благодаря явлению 

переменного доминирования, у гетерозигот могут развиваться те признаки, которые обеспечивают 

им большую приспособленность к условиям жизни.  
Низконаследуемые признаки сильно подвержены инбредной депрессии, однако по ним 

больше всего проявляется эффект гетерозиса. По высоконаследуемым признакам этот эффект 
практически не проявляется.  

Особенно большой вред инбридинг причиняет в свиноводстве. Американский ученый 
Крафт при создании инбредной породы свиней породы «миннесота» опыты по инбридингу был 
вынужден прекратить из-за почти полного отхода молодняка в ряде генераций.  

Когда инбредная депрессия достигает своего наивысшего выражения и дальнейшего 
снижения жизнеспособности особей не происходит, считается, что достигнут инбредный минимум. 

Этот термин применяется и в отношении отдельных признаков.  
С целью рационального использования инбридинга необходимо не допускать его 

стихийного возникновения и распространения, необходимо вести родословные и измерять 

уровень инбредирования и использования родственного разведения при помощи коэффициента 
инбридинга. Результаты этой работы будут видны по наличию или отсутствию у животных 

инбредной депрессии.  
Теоретически обосновано разведение по линиям работами таких отечественных ученых как 

Е.А. Богданов, М.Ф. Иванов, Д.А. Кисловский и др.  
Этапы работы с линиями:  

 выбор родоначальника на основе оценки по потомству;

 размножение потомства родоначальника;

 создание родственной группы при однородном подборе;
 типизация линии с выделением производителей-продолжателей, а в маточном составе – 

ядра линии;
 закрепление типа путем инбридинга;

 обогащение линии использованием производителей других линий.
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Разведение по линиям позволяет расчленить породу на генетически разнородные 
структурные единицы, в которых закреплены ценные свойства лучших животных.  

Широко применяется при работе со всеми видами сельскохозяйственных животных, а 
именно: в скотоводстве, в коневодстве, в свиноводстве, в птицеводстве, и других отраслях 
животноводства.  

В племенной работе традиционно больше внимания уделяют разведению по линиям, по 

сравнению с разведением по маточным семействам. Объяснение этому лежит в первую очередь 
в том, что от выдающихся самцов обычно получают больше потомков, чем от выдающихся 

маток. Самцы подвергаются более тщательному отбору, их племенные качества оцениваются с 
достаточной степенью достоверности.  

Численность маточных семейств меньше, чем линий. В то же время следует иметь в 
виду, что именно родоначальники линий, а также, и продолжатели чаще всего появляются из 
выдающихся маточных семейств.  

Человек издавна, еще не зная законов биологии, применял скрещивание как метод 
улучшения существующих пород животных. Сознательно же скрещивание применяют не более 
трех веков.  

Скрещивание (breeding, crossing) – это система спаривания (метод разведения) животных 
различных пород. Данный метод применяется для создания новых и улучшения существующих 
пород, повышения продуктивности и породности стад. В результате скрещивания получают  
помесных животных.  

Биологическая сущность скрещивания заключается в том, что обогащается 
наследственность, повышается изменчивость и гетерозиготность помесного потомства.  

Расчет кровности помесей проводится условно принимая, что потомок получает половину 
наследственности от отца (отцовской породы), а половину от матери (материнской породы). 
Например, скрещиваем чистопородную матку породы А с чистопородным производителем 

породы  Б,  в  результате  их  потомок  будет  иметь  кровность 
À  Á 

 
1
/2А+

1
/2Б  или  потомок 

2    
полукровный по породам А и Б. Аналогично рассчитывают и скрещивание животных с более 
сложной кровностью (породностью).  

В зависимости от целей в основном выделяют следующие варианты скрещивания, как с 

точки зрения генетики, так и разведения животных: анализирующее скрещивание, ассоциативное 

скрещивание, вводное скрещивание, возвратное скрещивание, воспроизводительное скрещивание, 

двойное скрещивание, дигибридное скрещивание, конгруентное скрещивание, моногибридное 

скрещивание, переменное скрещивание, поглотительное скрещивание, промышленное 

скрещивание, реципрокное скрещивание.  
Воспроизводительное скрещивание – это разведение помесных животных (двух и более 

пород) «в себе».  
Используется для создания новых пород и типов путем скрещивания животных двух или 

большего числа пород, гармонично дополняющих друг друга. При выведении новых пород этим 
методом условно можно считать чистопородными помесей 4-5 поколений, разводимых «в себе».  

Данное скрещивание считается наиболее трудоемким и сложным из-за постоянных 
рекомбинаций и сложных расщеплений, препятствующих быстрому созданию животных 
желательного типа.  

Вводное скрещивание – это однократное скрещивание маток одной породы с 
производителями другой и последующим возвратным скрещиванием различных помесей с 
производителями исходной породы.  

Потомство, полученное в результате возвратного скрещивания, разводят в «себе». Влияние 
улучшающей породы постепенно угасает, обычно это происходит на протяжении 3-4 поколений. 
Улучшающую породу выбирают по типу, близкому к улучшаемой породе.  

Данный метод неспроста называется и прилитием крови. Применяется он для улучшения 
некоторых признаков исходной породы при сохранении у нее типа и характерных особенностей. 
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При вводном скрещивании не происходит коренного преобразования улучшаемой породы. 
В данном варианте отмечается лишь частичное улучшение качеств существующей заводской 

породы. Целью вводного скрещивания является расширение изменчивости улучшаемой породы по 

тому или иному признаку, а это в свою очередь, способствует более эффективному отбору.  
Вводное скрещивание обычно более эффективно при работе с породами малой 

численности. К вводному скрещиванию с породами, у которых достаточно хорошо развиты 
желательные признаки, прибегают в том случае, когда изменчивость внутри породы мала, а зона 

ее распространения ограничена, родственные связи запутаны.  
Вводное скрещивание применяется при создании новых линий, цель появления которых – 

обогащение генеалогической структуры с целью профилактики инбридинга. Больший эффект от 
данного скрещивания обычно получают в том случае, когда исходные породы являются более 

близкими по типу и направлению продуктивности.  
Применение вводного скрещивания имеет свои особенности в товарных и племенных 

стадах. В племенных хозяйствах вводное скрещивание оправдано проводить для закладки одной 

или нескольких параллельных линий внутри основной породы на базе применения лучших 

помесных производителей с применением жесткого отбора и инбридинга для закрепления 

желательного типа помесных животных. В промышленных стадах используют производителей 

желательно типа, полученных из племенных хозяйств, проводить обор и подбор их потомков без 

градации по чистопородности, руководствоваться только типом и продуктивностью конкретных 

животных.  
Промышленное скрещивание – это спаривание животных двух или более пород с целью 

получения высокопродуктивных помесей первого поколения в пользовательных (неплеменных) 
целях.  

Помеси, полученные при промышленном скрещивании, обладают повышенной 
жизнеспособностью и нередко по продуктивности превосходят животных исходных пород.  

Двухпородное скрещивание имеет две формы: простое и переменное.  

 простое. В данном случае к маткам одной породы подбираются производители другой. Все 

полученное потомство предназначено для откорма. Если двухпородное скрещивание 
применяется при более сложных скрещиваниях, то часть помесного потомства отбирается 
для воспроизводства стада и применяется в дальнейшем разведении уже в качестве 
племенных животных. При простом скрещивании не столь важен зоотехнический учет, не 
смотря на это эффект гетерозиса проявится полностью. Данная форма скрещивания имеет 
две ступени. К первой ступени относят чистопородное разведение для постоянного ремонта 
маточного стада, а ко второй – получение помесного товарного молодняка;

 переменное (ротационное). В этом варианте скрещивания для получения товарных 
животных к помесным маткам подбирают производителей исходных пород. В данном 
случае в каждой генерации часть маток отбирается для ремонта стада, а остальное 
поголовье предназначается для откорма. По данным И. Иогансона переменное 

скрещивание как метод разведения впервые стало применяться в США. К недостаткам 
данного метода относят тот факт, что при переменном скрещивании снижается 
возможность получения гетерозиса. Следует иметь в виду, и то, что для применения этой 
формы скрещивания требуется проведение зоотехнического учета на высоком 
профессиональном уровне, а также высокая технологическая дисциплина. Это скрещивание 
еще называют крискросс.  
Переменное скрещивание (кроссинг) – скрещивание, при котором помесные самки 

спариваются с чистопородными производителями двух исходных пород, или третьей породы. 

Основная цель переменного скрещивания – это максимальное использование помесных животных. 

Иногда переменное скрещивание считают разновидностью промышленного скрещивания. Его 

особенность состоит в том, что гетерозис удерживается в ряде поколений. Считается, что 

трехпородное переменное скрещивание дает лучшие результаты, нежели, двухпородное. Данный 

вид скрещивания эффективен, прежде всего, при удачном сочетании пород и использовании 

производителей, предварительно оцененных по качеству потомства. 
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При гибридизации, когда скрещиваемые формы генетически отличаются друг от друга, в 
потомстве происходит резкое снижение гомозиготности.  

Мул гибрид, который получается при скрещивании кобылы и осла.  
Мулы от осла наследуют выносливость, которая выработана веками естественного отбора, 

а также согласно его размерам тела – работоспособность. От кобылы мулы наследуют величину 

тела, а также способность к быстрому движению. По сравнению с лошадьми и ослами, мулы 

характеризуются большей продолжительностью жизни, а также меньшей восприимчивостью к 

заболеваниям. В среднем, продолжительность жизни мулов в 2 раза больше продолжительности 

жизни лошадей. Установлено, что мулы не заражаются пироплазмозом, инфекционной анемией, а 

также менее восприимчивы и к ряду других заболеваний.  
Мулы-самцы бесплодны, а самки плодовиты в редких случаях. Приплод от мулиц с ослами 

бесплоден, а от случки мулиц с жеребцами иногда плодовит, причем практически ничем не 

отличается от обычных лошадей. Бесплодие в данном случае обусловлено биологическим 

различием лошадей и ослов, а также большим обособлением этих видов в процессе эволюции.  
Для получения мулов можно использовать кобыл, имеющих жабки, шпат и другие пороки. 
Лошак – гибрид, полученный при скрещивании ослицы и жеребца. По сравнению с мулом  

лошак имеет незначительное распространение. Согласно опытов, проводимых во Всероссийском 

институте коневодства установлено, что получение лошаков сложнее, чем получение мулов. В 

большинстве случаев осеменение ослицы жеребцом результатов не дает. Обычно наблюдаемое 

различие между мулами и лошаками – большая крупность мулов – объясняется влиянием более 

крупной по размерам кобылы на развитие плода в эмбриональный период и большей молочностью 

кобылы по сравнению с ослицей, в подсосный период жизни гибрида-мула по сравнению с 

лошаком.  
Хайнаки – гибрид яка и местного крупного рогатого скота, превосходящий исходные 

формы по росту, живой массе, упитанности, а также по мясным формам.  
Самцы, полученные от возвратного скрещивания яков с крупным рогатым скотом (I и II 

поколения) бесплодны из-за нарушений процесса сперматогенеза. У гибридов I поколения меньше 
диаметр семенных канальцев (по сравнению с исходными формами, процесс сперматогенеза 
прекращается на самых ранних стадиях, причем образуются лишь первичные сперматогонии). 
Гибриды могут содержаться не только в горных районах, но и в предгорных, даже на равнинах. 
Гибриды имеют больший рост по сравнению с яками, большую живую массу и продуктивность. У 

гибридных самцов второго поколения от обратного скрещивания исходных форм (
1
/4 и ¾ кровные 

яки) нарушение сперматогенеза наблюдается на более поздних стадиях. В данном случае 
образуются сперматоциты I порядка, которые затем разрушаются.  

Нар (инер – туркм., биртурган – казахск.) – гибрид первого поколения двугорбого верблюда 
с одногорбым. Размерами, силой и массой вьюков превосходит оба исходных вида. Данный 
гибрид является плодовитым.  

Зеброиды – гибриды между жеребцами и зеброй (рис. 1.11.). Гибриды бантенга с крупным 
рогатым скотом. Гибрид лошади Пржевальского с кобылами.  

Гибриды зебу с крупным рогатым скотом плодовиты, у них не наблюдается каких-либо 
физиологических и анатомических аномалий.  

Гибриды между крупным рогатым скотом и бизоном стерильны. Объясняется это тем, что 

семенники у самцов расположены слишком близко к телу и сперматогенез не может нормально 
протекать при повышенной температуре. Гибридные же самки иногда приносят живое потомство, 

но не проявляют материнского инстинкта. У них часто отмечаются аборты из-за биологической 

несовместимости матери и плода. Но на основе такой гибридизации создана порода буффало.  
Невозможность гибридизации крупного рогатого скота и буйволов обусловлена различием 

в числе хромосом. У крупного рогатого скота их 60, а у буйволов – 48.  
Гибриды, полученные от муфлонов. Получением данных гибридов в частности занимался, а 

Аскании-Нова академик М.Ф. Иванов. Полученные гибриды давали плодовитое потомство. 
Большее практическое значение имеют гибриды, полученные от скрещивания муфлонов с 

мериносовыми матками. При скрещивании гибридов первого поколения снова с мериносовыми 
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матками получил приплод, характеризующийся наличием животных с однородной тонкой 
шерстью, которая в свою очередь относится к наиболее тонким сортам. 
 

 

Отбор – это сложная совокупность процессов, происходящих как внутри популяции, так и 

между популяциями, преследующими цель – поиск желательных особей с целью их дальнейшего 

размножения. Таким образом, отбор является одним из ведущих факторов эволюции видов. 

Отбор можно рассматривать и как процесс устранения от размножения отдельных организмов в 

популяции, и популяции в целом. Термин «отбор» охватывает все факторы, способные вызвать в 

популяции постоянные генетические изменения от поколения к поколению. Действие отбора 

теоретически должно прекратиться при реализации всей генетической изменчивости, т.е. 

закреплении в популяции всех желательных аллелей и комбинаций.  
Интенсивность действия отбора измеряется величиной сдвига в частоте генотипов 

на поколение, или скоростью давления отбора.  
Естественный отбор выражается в преимущественном выживании и оставлении 

потомства теми особями данного вида животных, которые лучше других приспособлены к 
окружающей среде.  

Естественный отбор является движущей силой и единственным творческим фактором 
эволюции организмов. Теория естественного отбора была создана Ч. Дарвиным.  

Результатами действия естественного отбора являются возникновение адаптаций 
организмов к конкретным условиям существования и увеличение разнообразия их форм.  

Генетическая сущность естественного отбора заключается в избирательном сохранении в 

популяции изменчивых генотипов и их дифференцированном участии в передаче генов 

следующему поколению. Естественный отбор воздействует не на отдельный фенотипический 

признак (и не на отдельный ген), а на всю конкретную совокупность признаков особи, весь ее 

фенотип, определяемый целостным генотипом с характерной для него нормой реакции. 

Естественный отбор влияет на темпы и направление эволюционного процесса (его творческая 

роль). Степень воздействия естественного отбора на популяции организмов называют 

интенсивностью естественного отбора.  
Естественный отбор не потерял своего значения, хотя в настоящее время животным в 

идеале создают ряд условий, которых не было и никогда не будет в природе (машинное доение, 

искусственное осеменение, помещения для содержания и др.). Следовательно, в настоящее время 
у животных обращают внимание не столько на приспособленность к условиям внешней среды, а 

на развитие у них хозяйственно-полезных признаков.  
Различают несколько форм естественного отбора: дисруптивная, движущая, 

стабилизирующая.  
Дисруптивный, или разрывающий отбор (disruptive selektion) благоприятствует двум  

(крайним) или нескольким направлениям изменчивости, но действует против среднего, или 

промежуточного состояния признака. Этот тип отбора действует тогда, когда при усиленной 

конкуренции определенных генотипов их жизнеспособность определяется приспособлением к 
более узкому жизненному пространству, и популяция проявляет тенденцию к расчленению на 

более мелкие, локальные группы. Т.е. дивергенция может быть результатом дизруптивного отбора.  
Движущий или направленный отбор благоприятствует лишь изменчивости и действует 

против всех ее вариантов. Под воздействием данной формы отбора происходит постоянное 
изменение популяции в определенном направлении.  

Стабилизирующий отбор – это отбор, в результате которого среднее значение признака в 

популяции не меняется. При этом отборе исключаются животные с очень высокими или очень 

низкими показателями признака. Происходит благодаря селекционному преимуществу 

«нормального» фенотипа перед уклоняющимися формами; снижается изменчивость и повышается 

адаптивная способность организмов. Применяют его в тех случаях, когда стремятся выровнять 

популяцию по какому-либо признаку. Примером является отбор коров по некоторым промерам 

экстерьера, отбор коров по форме вымени и скорости доения и др. 
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Стабилизирующий отбор имеет различные формы. Отбор канализирующий – форма 

стабилизирующего отбора, которая приводит к созданию более постоянной, т.е. менее зависимой 

от внешних условий системы. Еще одна разновидность стабилизирующего отбора – отбор 

нормализующий, для которого характерна элиминация фенотипов, непосредственно зависящих от 

наличия гена (генов) с неблагоприятным действием и отличающихся от популяционного среднего. 

Следует помнить, что в результате элиминации обедняется генофонд популяции, снижаются ее 

адаптационные возможности.  
Естественный отбор может действовать не только на отдельные особи, но и на их 

совокупности (групповой отбор). При этом в процессе эволюции группы у отдельных особей 
могут возникнуть признаки, полезные не самим обладателям, а группе в целом.  

Центробежный отбор (centrifugal selection) – одно из возможных направлений отбора, 

которое реализуется при такой адаптированности особей со средним проявлением признака к 
типичным условиям, когда практически любое отклонение от средней величины приобретает 

селекционное преимущество. Все это способствует увеличению изменчивости и прогрессивному 
отклонению в популяции, а также ведет к ее расщеплению на дивергирующие типы.  

Центростремительный отбор (centrifugal selection)  это отбор, который обеспечивает 

адаптивное преимущество особей, приближающихся к средним характеристикам популяции. Это 

прямая противоположность центробежного отбора.  
Частный случай естественного отбора – половой отбор. 

 

Искусственный отбор (artifical selection) – выбор человеком наиболее ценных в 
хозяйственном отношении особей животных для получения потомства с желательными 
признаками.  

Основы теории искусственного отбора были заложены Ч. Дарвиным, который показал, что 
искусственный отбор является основным фактором, обусловившим возникновение пород 

домашних животных. Исследование действия и результатов искусственного отбора явилось для Ч. 
Дарвина важным этапом обоснования действия естественного отбора.  

Бессознательный искусственный отбор осуществлялся человеком уже на первых этапах 

одомашнивания полезных животных. Сформировавшееся ко 2-й половине XVIII века искусство 

селекции (методический отбор) полностью сохранило свое значение в современном 

животноводстве. Искусственный отбор ведется по отдельным хозяйственно-полезным признакам, 

что приводит к распаду генетических и морфологических корреляций организмов. Поэтому 

нередко, как побочный результат искусственного отбора, фенотипическая изменчивость 

организмов повышается, а общая жизнеспособность снижается.  
Искусственный отбор имеет две формы: массовая и индивидуальная.  
Массовый отбор – выбраковка всех особей, по фенотипу (по фактически проявленной 

продуктивности и связанными с ней экстерьерно-конституциональными признаками) не 

соответствующих породным стандартам (его назначение сохранение породных качеств). Название 

массового отбора данная форма получила из-за того, что он основан на массовых данных 

племенного учета и предусматривает работу с относительно большим числом особей. Формулой 

массового отбора является тезис академика М.Ф. Иванова: «Лучшие генотипы находятся среди 

лучших фенотипов». В настоящее время известно, что количественные признаки имеют сложную 

генетическую обусловленность при различных взаимодействиях генов, а также находятся под 

влиянием многих факторов среды и в этих условиях невозможно только по выражению 

продуктивности животного делать вывод о его племенных достоинствах, т.е. оценивать его 

генотип.  
Групповой отбор (group selection) – форма естественного отбора, дающая преимущество 

группам из двух и более особей по сравнению с отдельными особями. В России термин групповой 
отбор чаще употребляется по отношению к искусственному отбору, связанному с выделением 

среди отбираемых особей групп, предназначенных для различных селекционных целей.  
Индивидуальный отбор (individual selection) – отбор отдельных особей с учетом 

наследственной стойкости их признаков, т.е. отбор по генотипу с оценкой потомства животного в 
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ряду поколений, обеспечивает совершенствование породных качеств. Следует иметь в виду тот 
факт, что в англоязычной литературе термины индивидуальный и массовый отбор не разделяют.  

Рекуррентный (повторяющийся или периодический) отбор (recurrent selection) – форма 

искусственного отбора, обеспечивающая последовательное повышение частоты ценных 
наследуемых признаков. Данная форма отбора включает перемежающийся инбридинг лучших 

генотипов и аутбридинг для лучшего рекомбинантного (с увеличенной изменчивостью) 
потомства.  

Косвенный отбор. Этот термин предложил Е.А. Богданов. Основывается на законе 

корреляции, сущность которого состоит в том, что при изменении одного (одних) признаков в 

некоторых случаях изменяется и другой (другие), как в большую, так и в меньшую сторону. 

Позволяет по развитию одних признаков животного, не представляющих хозяйственной и 

племенной ценности, судить о развитии других более ценных качеств и свойств. Примером 

является отбор коров по надою, который косвенно повышает эффективность использования 

корма, МДЖ, МДБ. Существует положительная корреляция между длиной киля и мясными 

качествами кур и индеек, между развитием гребня у кур в 7,0...8,0-недельном возрасте и 

оплодотворенностью и выводимостью яиц, по щелочной фосфатазе судят о яйценоскости у кур, у 

гусей размеры семенников связывают с их большей плодовитостью.  
Племенной отбор – метод искусственного отбора, цель которого создание животных с 

новыми признаками. В процессе данного отбора происходит закрепление в поголовье признака, 
имеющегося у одного или обоих родителей.  

Семейный отбор (family selection) – оценка и прогнозирование племенной ценности 

пробанда по средним показателям селекционируемого признака в семье (по сибсам и полусибсам). 

Пробандом называют животное, на которое составляется родословная; сибсами называют полных 

братьев и сестер, полусибсами  полубратьев и полусестер, а семья – это группа животных, 

связанных друг с другом родством. Семейная селекция чаще всего применяется в свиноводстве и 

птицеводстве.  
Направленный отбор (directional selection), или методический – это форма отбора,  

определяемая его направлением и благоприятствующая крайнему фенотипу. Используется, т.к. 

обеспечивает изменение среднего значения признака в поколениях потомков в желательном 

направлении при одновременном сужении фенотипической и генетической изменчивости. 

Проводится по фенотипу при оценке племенной ценности животных. Направленный отбор 

способствует совершенствованию существующих и выведению новых высокопродуктивных 

пород, линий и кроссов сельскохозяйственных животных.  
Тандемный отбор (tandem selection) – предусматривает последовательное улучшение 

популяции путем отбора по одному, а затем и по другим селекционируемым признакам. Проводят 

его на протяжении нескольких поколений или в течение одного поколения последовательно по 

ряду признаков. Если отбор проводится в ряде поколений, то зачастую его эффективность 

снижается из-за наличия корреляций между признаками. Классическим примером тандемной 

оценки за одно поколение служит последовательная оценка производителей по ряду признаков – 

вначале по развитию, далее по качеству спермы, а в итоге по качеству потомства.  
Адаптивный или органический отбор – это отбор организмов, которые приспосабливаются 

к определенным изменениям, в основном, посредством ненаследственных модификаций.  
Адверсный (adverse selection), или неблагоприятный отбор – отбор особей, несущих 

вредные признаки, угнетающие популяцию в целом. Часто неблагоприятный отбор является 
следствием бессознательной селекции и известен из практики разведения многих домашних 

животных.  
Существует и негативный отбор, который является разновидностью массового отбора, 

когда отбирают не лучших животных, а удаляют из стада худших индивидуумов.  
Для характеристики отбора используется ряд показателей. Давление отбора (selection pres-

sure) – показатель интенсивности действия естественного отбора с точки зрения изменения 

генетического состава популяций в ряду поколений. Количественно давление отбора оценивается 
по величине изменения альтернативных частот в популяции за одно поколение. 
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В нашей стране чаще всего при оценке и отборе животных по конституции пользуются 
классификацией П.Н. Кулешова, дополненной Е.А. Богдановым и М.Ф. Ивановым. В данном 

варианте различают следующие типы конституции: грубая, нежная, плотная (сухая), рыхлая 

(сырая), крепкая.  
При оценке животных по конституции учитывают и особенности телосложения, 

свойственные различным направлениям продуктивности: у крупного рогатого скота – молочный, 

мясной, молочно-мясной; у свиней – сальный, беконный, мясо-сальный; овец – тонкорунные 

(шерстно-мясные, шерстные, мясо-шерстные), полутонкорунные (длинношерстные, 

короткошерстные, шерстно-мясные, полугрубошерстные, грубошерстные, шубно-мясные, 

смушково-мясные, мясо-сальные; грубошерстные местного значения); лошади – шаговые, 

верховые, рысистые; куры – яичные, мясные, декоративные и др.  
Оценка и отбор по экстерьеру взаимосвязаны с оценкой и отбором по конституции. 

Животных по конституции чаще всего отбирают по бальной оценке. Стремятся, что бы особи 

характеризовались большим баллом. Желательно, чтобы оцениваемые животные имели крепкий 

костяк, хорошо развитую мускулатуру. Индивидуумы не должны иметь не только пороки, но и 

недостатки экстерьера. Отбирать животных необходимо с учетом развития отдельных статей, 

которые обладают корреляцией с основными хозяйственно-полезными признаками.  
Оценка и отбор животных по живой массе осуществляется по стандартам не только 

конкретно для определенного вида животных, но и по стандарту для определенной породы, 

причем в различном возрасте. Животных отбирают, имеющих характеристику не менее 1-го 

класса. Стандарты породы по живой массе молодняка крупного рогатого скота и взрослых быков 
содержатся в инструкциях по бонитировке.  

Продуктивность является основным хозяйственно-полезным признаком, который 

учитывают при отборе животных. Отбор по продуктивности учитывает значение каждого 

показателя продуктивности, оцениваемого при отборе по-разному, в зависимости от направления 

животноводства (племенное или товарное), условий разведения животных и т.д. Животные, 

характеризующиеся низкой продуктивностью неизбежно бракуются. Отбор животных по 

продуктивности производится в зависимости от отрасли животноводства.  
В молочном скотоводстве отбирают коров с более высокой продуктивностью за 

стандартную лактацию, в молоке должно содержаться больше МДЖ и МДБ. Учитывают: 

равномерность лактации, пожизненную продуктивность, суточный удой, разовый удой, характер 
лактационной кривой, физико-химические и технологические свойства молока.  

В мясном скотоводстве предпочитают отбирать животных обладающих высокой 

скоростью и энергией роста, высокими среднесуточными приростами и привесами живой массы, 
более низкими затратами корма на единицу продукции. Оценку животных по мясной 

продуктивности осуществляют как по качественным, так и по количественным показателям. 

Количественные показатели мясной продуктивности – это живая и убойная масса, убойный выход,  
а к качественным относят состав туши по отрубам, соотношение в ней мышечной, жировой, 

костной и соединительной тканей, химический, фракционный состав, калорийность мяса, 
аминокислотный состав белка и жирнокислотный состав жира длиннейшей мышцы спины и 

общей пробы.  
Продуктивность свиней оценивается по живой массе, многоплодию, молочности, 

крупноплодности, выравненности приплода, скороспелости, способности к откорму, качеству 
туши, хряки оцениваются по воспроизводительным функциям и др.  

Овец оценивают по шерстной продуктивности (количество и качество шерсти), мясной, 
мясо-сальной, смушковой и др. Большое внимание в овцеводстве придается оценке и отбору 
животных по многоплодию.  

В птицеводстве оценку проводят по яйценоскости и массе яиц, по живой массе, по мясной 
продуктивности, по оплодотворяемости, выводимости, по сохранности молодняка и др.  

В коневодстве отбор проводится в зависимости от породы. Лошадей шаговых пород 
оценивают по работе на сельскохозяйственных работах и перевозке грузов. Рысистых лошадей 
обычно оценивают по работе в упряжи, а скаковых – под верхом. 
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Отбор животных по долголетию следует изучать, используя научно-практический опыт 
различных исследователей.  

Одной из важных задач, стоящих перед современным животноводством является продление 

сроков хозяйственного использования животных. Так, длительное использование племенных 
животных лучше позволяет использовать селекционно-племенную работу со стадами. 

Долголетнее использование животных увеличивает рентабельность животноводства.  
Одной из важных задач, стоящих перед животноводством, является продление сроков 

хозяйственного использования животных. Остро стоит этот вопрос и в молочном скотоводстве. 

Экономические преимущества продуктивного долголетия очевидны. Так, длительное 

использование племенных животных позволяет лучше организовывать селекционно-племенную 

работу со стадом. Долголетнее использование животных увеличивает рентабельность 

животноводства, поэтому ученые много внимания уделяют вопросам долголетнего использования 

животных.  
Факторы, влияющие на какой-либо признак, животноводы, обычно, делят на две большие 

группы: экзогенные (внутренние) и эндогенные (внешние). Внутренние факторы, обусловлены 

генетическими данными и физиологическим состоянием животного, а внешние  исключительно 

внешней средой (Беляев В.И., Прудов А.И., Бальцанов А.И. и др.).  
Уровень молочной продуктивности и состав молока определяется большим числом 

факторов. Так, по данным американских исследователей, как отмечают Ж.Г. Логинов, П.Н. 

Прохоренко и др., изменчивость удоя молочной коровы на 35 % обусловлен кормлением и 

содержанием, на 25 % генетическими особенностями, на 25 % состоянием здоровья и на 15 % 

годом и сезоном года. Так, учитывая генетические особенности животных и состояние здоровья, 

ученые и практики имеют возможность на 50 % контролировать продуктивность. Если же учесть 

еще несколько факторов, то этот желаемый процент вырастет еще выше, а при идеальном 

положении приблизится к 100 %.  
При оценке физиологического состояния животных особое внимание уделяют данным об 

их здоровье. По данным А.П. Маркушина, биологическое долголетие сельскохозяйственных 
животных обусловлено генетически и имеет границы, свойственные тому или иному виду. В то 
же время А.И. Хрунова указывает, что ввиду недостаточно высокой наследуемости этого 

признака (h
2
=0,07…0,11), традиционные методы селекции не дают должного эффекта. Сходные 

данные приводит Л.В. Пешук. Е.Я. Лебедько, напротив, установил, что практически каждая 
третья корова-долгожительница (более 8 отелов) дает одну долголетнюю дочь.  

В зоотехнической и ветеринарной практике давно подмечено отличие между животными 

различных видов по устойчивости к заболеваниям (Хатт Ф.Б.; Маркушин А.П.; Карликов Д.В., и 

др.). Оказалось, что в пределах одной породы и стада животные проявляют разную устойчивость к 
заболеваниям.  

Болезни являются непосредственной причиной смерти животных или ускоряют процесс 
старения производителей и маток, что уже, в свою очередь, снижает продуктивность, ухудшает ее 

качество, ведет к ранней выбраковке животных, увеличивает затраты на лечение (если это вообще 
целесообразно).  

Так, долголетнее использование животных должно в первую очередь базироваться на 
разведении здоровых особей, дающих продукцию высокого качества.  

Ю.Д. Рубан считает, что устойчивость к заболеваниям тесно связана с уровнем 
продуктивности. Это он объясняет тем, что с повышением продуктивности защитные функции 
организма, а вместе с тем снижается и стрессоустойчивость организма.  

А.С. Делян установил, что на продуктивное долголетие коров заметное влияние оказывает 

интенсивность их раздоя за первую лактацию. Также коровы - долгожительницы отличаются 

более высокой молочной продуктивностью и с возрастом лучше раздаиваются, чем коровы с 

укороченной продолжительностью хозяйственного использования. В дополнение А.С. Делян и 

А.И. Ивашков приводят данные, согласно которым удой коров-матерей за наивысшую лактацию 

оказывает влияние на продуктивные качества дочерей. Так, с увеличением удоя матерей за 
 
 

 

41 



наивысшую лактацию увеличивается удой дочерей за отдельную лактацию, но сокращается 
продолжительность их использования.  

А.П. Солдатов и М.М. Эртуев, анализируя влияние голштинизации черно-пестрого скота, 

пришли к выводу, что помесные коровы в условиях полноценного кормления по 
продолжительности использования и пожизненной продуктивности существенно превосходят 

черно-пестрых животных.  
Ш. Рузиев констатирует влияние микроклимата на продуктивность. В.И. Беляев, уточняя 

это, при изучении акушерских болезней, установил, что средовые причины появления этих 
болезней занимают 81,0...91,0 %, при этом параметры микроклимата помещений способствуют 

возникновению изучаемых заболеваний в 9,6...23,0 % случаев.  
С.К. Охапкин, А.И. Хрунова выявили у холмогорского скота, что некоторые аллели В - 

локуса групп крови маркируют высокую (E1GG, O1Y1I, DEFGO, YABY) и низкую (A1O, 

QE1Q, G1Y2E1Q, “b”) продолжительность хозяйственного использования.  
Одним из важных факторов, обуславливающих продуктивное долголетие животных 

является их устойчивость к ряду заболеваний.  
Селекционные аспекты проблемы долголетнего использования животных и устойчивости 

их к заболеваниям сформулировал еще Ф.Б. Хатт в своей знаменитой монографии. Так, по его 

мнению, полное уничтожение возбудителей заболеваний в природе маловероятно: среди 

имеющегося поголовья всегда найдутся такие, которые не болеют или очень редко переносят 

данное заболевание; размножение таких генотипов в течение ряда поколений позволит создать 

новые линии или семейства с наследственной устойчивостью к заболеваниям. Продолжительность 

такой селекции будет значительна, но большие затраты на выращивание крупного рогатого скота, 

лечение животных будут соизмеримы с экономической эффективностью селекции на 

длительность хозяйственного использования высокопродуктивных генотипов.  
И.Л. Примакин, А.Л. Соколов, В.П. Матрос констатируют тот факт, что в последнее время 

отмечается неблагоприятная тенденция сокращения продуктивного долголетия по причине 
ослабления воспроизводительной функции.  

Влияние возраста на продуктивность отмечают многие исследователи. Классической 
является точка зрения, что до определенного возраста продуктивность растет, а затем падает. Но 
эти исследователи в своей работе часто упускают факт состояния здоровья животных.  

Б. Добровольский отмечает, что на продуктивность коров оказывает влияние, кроме 
возраста, еще и сезон отела. Следовательно, этот показатель указывает на частоту заболеваемости 
коров.  

По мнению А. П. Солдатова и С. А. Холодкова, селекция на устранение из популяции 

наследственных аномалий и дефектов менее сложна, чем повышение естественной 
резистентности, так как фенотипическое проявление аномалий или уродств заметно при 

гомозиготном состоянии рецессивного гена, обуславливающего патологию.  
Необходимо выявлять линии и семейства, в которых животные отличаются высокой 

продолжительностью жизни, а также следует устанавливать наилучшие сочетания между собой 

линий по этому признаку.  
Технологический отбор – это отбор животных, наиболее пригодных к промышленной 

(интенсивной) технологии, которая включает селекцию на высокую продуктивность, пригодность 

животных к машинному обслуживанию, беспривязному содержанию, имеющих устойчивость к 

заболеваниям, стрессам, сохраняющим нормальную плодовитость и др. хозяйственно-полезные 

признаки, которые развиваются и поддерживаются при минимальных затратах труда. 

Технологический отбор будет являться и вариантом искусственного отбора со значительным 

включением в него естественного отбора (по приспособленности к стойловому содержанию, 

концентрированному кормлению, механизированному доению и др.).  
Перевод животных на промышленную основу в первую очередь предъявляет новые 

требования к животным. В данном понятии оптимизируются биологические и этологические 

особенности животных с наиболее экономичными способами производства продукции с 
использованием комплексной механизации. 
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Например, в скотоводстве, молочная продуктивность – главный селекционируемый 

признак при проведении любой селекции. В настоящее время не всегда стремятся достичь 

высокой продуктивности, а ищут ее оптимальные сочетания. Птица родительских форм кур 

«Бройлер-компакт-8» отселекционирована на приспособленность к содержанию в клеточных 

батареях или на сетчатых полах, индейки линий C, D кросса «Хидон» – на приспособленность к 

содержанию в клетках.  
Существует и критика методов технологического отбора. Так, Н.А. Кравченко приводит в 

пример селекцию по размерам сосков у молочных коров для машинного доения и считает, что 

разработчики доильных аппаратов забывают, что «не лошадь подгоняют под подкову, а подкову 

под лошадь». По результатам своих размышлений он предлагает ввести несколько типоразмеров 
доильных стаканов, аппаратов для доения.  

Сведения о предках обычно являются первой достоверной информацией, которую 
анализируют селекционеры еще до проявления животным собственной продуктивности. 

Достоинством данного метода является возможность изучения эволюции селекционируемых 
животных путем сравнения ряда поколений. Здесь важно учесть отклонение от стандарта породы, 

линий и др.  
Принадлежность животных к породам устанавливают по племенным записям. Если у 

животного отсутствуют записи о происхождении, то такое животное не может считаться 
чистопородным. В то же время не все племенные животные являются чистопородными.  

Обычно родословные составляются на 4 ряда предков. По отраслям животноводства 

имеются свои особенности: в птицеводстве чаще учитывают данные не более чем за два 

поколения, а в коневодстве могут анализировать 17 и более поколений. Происхождение животных 

должно быть подтверждено при помощи достижений генетики. Это делается, например, по 

группам крови. Генетическая экспертиза достоверности происхождения по группам крови в 

85,0...90,0 % случаев позволяет подтверждать происхождение животных. В данном случае исходят 

из таких соображений, что у потомства не может быть тех антигенных факторов, которых нет у 

родителей. В документах, которые составляются по результатам подобных исследований, обычно 

делают подобный вывод: «... возможным отцом является ..., отцовство ... исключается ...». 

Генетическая экспертиза происхождения проводится и по другим полиморфным системам: 

трансферринам, амилазе, гемоглобину и др. В последнее время достоверность происхождения все 

больше начинают проводить методом ПЦР. Результативность данного метода намного выше, 

происхождение подтверждается практически на 100 %.  
В США и некоторых европейских странах племенными считают животные только тогда, 

когда они занесены в племенную книгу или же имеют необходимые данные для такой записи. 

Кроме как таковой записи о происхождении важное значение отводится уроню продуктивности, 
типичности и развитию животных.  

Изучение родословных животных позволяет контролировать появление инбридинга, 
установить степень его влияния на различные признаки.  

В настоящее время существует несколько методов оценки производителей по качеству 
потомства:  

 метод средней дочери. Согласно, данного метода, племенная ценность 
производителя (П) будет равна средней продуктивности дочерей по оцениваемому признаку (Д). 
Выражается это следующим образом: П=Д. Преимущество данного метода заключается в 
относительной простоте. На практике ни один животновод не будет держать производителя, 
дающего потомков низкого качества;

 метод «улучшатель – ухудшатель». В данном случае проводится оценка средних 
показателей дочерей производителя со средними показателями их матерей (М). Выражается это в 
виде формулы П=Д-М. Согласно, такой оценки производители делятся на три категории: 
улучшатели (показатели дочерей выше, чем показатели матерей), ухудшатели (показатели 
дочерей, ниже, чем показатели дочерей) и нейтральные (показатели дочерей сопоставимы с 
показателями матерей). По сравнению с предыдущим методом при оценке производителей 
оцениваются продуктивные показатели не только дочерей, но и матерей, причем учитывается их
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динамика. В то же время на одном поголовье отдельные производители будут улучшателями, на 
другом могут оказаться нейтральными, на третьем даже ухудшателями;  

 индекс Ханссона – Яеппа. В данном варианте оценка производителей проводится согласно 

гипотезе промежуточного наследования, согласно которой потомок (в данном случае дочь) 

наследует средние признаки, носителями которых являются родители: Д=(П+М):2  П=2Д-М; 

 

 сравнение  средних  показателей  дочерей  со  средними  показателями  по  стаду.
Использование данного метода способствует оценке прогресса в стаде. Для повышения 
продуктивности стада необходимо, чтобы потомки вновь используемых производителей уже были 
более продуктивными, чем среднестатистические показатели по стаду; 

 сравнение показателей дочерей со сверстницами. В отличие от предыдущей оценки 
средние показатели группы дочерей сравниваются с группой их сверстниц;

 оценка по числу потомков, достигших определенного уровня. На практике бывает 
важно установить количество потомков, достигших определенного (требуемого) уровня.

 оценка по проценту потомков выдающегося качества от общего количества 
потомков. Эта оценка похожа на предыдущую, но в отличие от нее, для анализа берутся только 
выдающиеся потомки, а не достигшие просто какого-либо уровня;

 по средним показателям самых лучших потомков. Оценку производителей можно 
провести и просто статистически обработав хозяйственно-полезные признаки самых лучших 
потомков.

Оценка маток по качеству потомства проводится реже. Объясняется это в первую 

очередь тем, что от производителей можно получить намного больше потомков, нежели, чем от 

маток. Даже в нашей стране известны случаи, когда от быков при искусственном осеменении 

получали до 100 тысяч потомков, а коровы-долгожительницы по самым оптимистичным данным 

не доживают до 45,0...50,0 лет, и, при самых благоприятных воспроизводительных функциях от 

них не получат более нескольких десятков потомков. Правда, от самок в последнее время стало 

возможным получать потомков с применением современных биотехнологических приемов, 

например, трансплантации эмбрионов и др. 
Оценка по сибсам и полусибсам на практике оказывается оценкой предков по потомству. 

Владея данными этой оценки можно с высокой точностью оценить племенные качества 
производителя. 

Племенной подбор – это наиболее целесообразное составление родительских пар из 
отобранных животных с целью получения от них потомства с желательными качествами. 

При работе с одноплодными животными (коровы, лошади и др.) часто приходится для 

дальнейшего разведения использовать в силу ряда факторов не только лучших, но и достаточно 
посредственных животных, и даже, плохих. Как избавиться от их недостатков и взять от них 

самые лучшие свойства? Это и достигается обоснованным подбором к ним партнеров 
соответствующего качества. 

В работе различают подбор самцов к самкам (для улучшения маточных стад) и самок к 
самцам (при линейном разведении с целью обогащения наследственности продолжателей линий). 

Подбор завершает отбор, и рассматривать его отдельно от отбора нельзя. 
В развитие и становление учения о подборе внесли большой вклад Р. Беквелл, братья 

Роберт и Чарльз Коллинги, Х. Уотсон, А.Г Орлов, В.И. Шишкин, С.П. Бестужев, М.И. Ливанов и 
др. 

В практике племенной работы различают следующие формы племенного подбора: 
индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой и семейно-групповой. 

Индивидуальный подбор проводится на основе тщательного учета совокупности 

фенотипических и генотипических особенностей организма животных, исходя из конкретно 
поставленной цели к каждой матке подбирают определенного производителя. Необходимо четко 

представлять животное, какое необходимо получить. В данной работе не обойтись без знания 
наследования признаков, по которым ведется отбор. Используется данная форма подбора в 
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племенных хозяйствах, где проводится углубленная племенная работа. В товарных хозяйствах его 
применяют для лучших в племенном и продуктивном отношении животных.  

Групповой подбор заключается в том, что к группе маток определенного качества 

(учитывается породность, конституциональные особенности, продуктивность, классность) 

подбирают несколько производителей, которые по своей ценности превосходят данных маток. 

Практикуется данный метод чаще всего в товарном овцеводстве (в отару маток помещают 

несколько баранов-производителей), а также раньше был очень распространенный метод в 

птицеводстве.  
Индивидуально-групповой подбор. В данном случае маточное поголовье разбивается на 

несколько качественно своеобразных групп (по происхождению, продуктивности, экстерьерно-
конституциональным особенностям), в каждой из которых подбирается производитель, причем 

более высокого качества, чем матки. Применяется в товарных хозяйствах, например в табунном 
коневодстве. В данном случае к маткам косяка прикрепляется косячный жеребец-производитель.  

Семейно-групповой подбор применяется в птицеводстве. Например, в группу 
высокопродуктивных кур-несушек помещают несколько петухов-братьев, которые оценены по 
качеству потомству или получены от оцененного по качеству потомству петуха-отца.  

Реализация плана подбора осуществляется путем осеменения животных. Осеменение 

животных – это процесс, обеспечивающий проникновение сперматозоидов в половые пути самки 
для оплодотворения яйцеклетки путем полового контакта самки с самцом (естественное 

осеменение) или введением предварительно полученной спермы самца в половые пути самки 

оператором (искусственное осеменение).  
Естественное осеменение проводится путем вольной или ручной случки. При вольной 

случке один или несколько производителей содержатся вместе с матками. По мере прихода маток 

в охоту производители их осеменяют. В данном случае трудно проследить происхождение 

приплода, использование производителей ограничено даже на территории одного хозяйства, при 

большой нагрузке на производителей ряд маток может оказаться не осемененными, часто 

возникают проблемы при спаривании крупных производителей с мелкими матками.  
Разновидностями вольной случки является классная и косячная случки. Классная случка 

применяется в овцеводстве. В данном случае в отаре овец определенного класса содержатся 
бараны-производители более высокого класса, которые осеменяют маток. Косячная случка: к 

жеребцу-производителю подбирают небольшую группу конематок под названием косяк. Жеребец 
водит косяк и осеменяет, приходящих в охоту маток.  

Ручная случка отличается от вольной только тем, что производители содержатся отдельно 

от маток и случка проводится под контролем человека. При данном методе осеменения нагрузка 
производителя возрастает более чем в 2 раза. В то же время недостатками данного способа 

является все же невысокая нагрузка маток на производителя, а также большая трудоемкость 
данного метода. Вольная и ручная случка применяются в экстенсивном животноводстве.  

Искусственное осеменение имеет большое преимущество перед естественным 

осеменением. В данном случае от производителя получают до сотен тысяч потомков, причем 
снимаются территориальные и временные барьеры, ценные производители используются 

рационально, исключается перенос различных заболеваний и др. В настоящее время от быков в 

некоторых странах накапливается до 1 млн. спермодоз.  
В XIX веке в животноводстве уже различали два типа (метода) подбора: однородный 

(гомогенный) и разнородный, или уравнительный (гетерогенный).  
Однородный подбор характеризуется тем, что спариваемые животные (производитель и 

матка) являются сходными по типу телосложения, продуктивности, а часто и по происхождению. 

Например, высокоудойных коров скрещивают с быками, в родословных которых имеются 

подобные коровы, свиноматок сального типа скрещивают с такими же хряками, лошадей с 

рабочей производительностью с такими же жеребцами, овец с густой шерстью с такими же 

баранами и т.д.  
Использование гомогенного подбора позволяет:  

 закрепить в потомстве спариваемых животных достоинства обоих родителей;
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 увеличить число животных, обладающих ценными свойствами, по которым 
проводится отбор;

 добиться устойчивого наследования желательных качеств или свойств;
 добиться у животных последующих поколений еще большего развития ценных 

качеств или свойств.
Не следует отождествлять два таких понятия как однородность и однотипность подбора. 

Под однородностью подбора подразумевают использование в подборе определенных признаков, 
например, высокая яйценоскость у кур и т.д. Однотипность же животных означает сходство 

животных по комплексу различных признаков. 
Сохранение ценных качеств в потомстве представляет собой большую проблему, так как в 

силу вступает закон регрессии. Его автор Ф. Гальтон. Согласно закона регрессии отклонение 
родителей от среднего типа наследуется также и их потомками. Родители, уклоняющиеся по 
изучаемому признаку от среднего выражения этого признака целой популяции, передают по 

наследству своему потомству не всю величину признака этого отклонения, а приблизительно 
2
/3. 

Другая часть уклонений, примерно 
1
/3, составляет как бы возврат к средней величине или 

регрессию. Явление регрессии – результат влияния на свойства потомков не только 
непосредственных родителей, но и далёких предков. 

С генетической точки зрения однородный подбор приводит к возрастанию гомозиготности. 
Неправильное его применение в итоге приведет к следующим последствиям: 

 снижению жизнеспособности, односторонней недоразвитости в каком-либо 
направлении, ослаблению конституции, снижению адаптированности к условиям внешней среды, 
вырождению;

 увеличению однообразия получаемых потомков, возрастанию консерватизма 
наследственности;

 закреплению у потомков недостатков родителей. 
Появление у животных вышеперечисленных недостатков заставляет селекционеров 

перейти на использование гетерогенного подбора.  
Гетерогенный подбор – спаривание животных, при котором к определенному 

производителю подбираются несходные с ним матки.  
Цели разнородного подбора:  

 получить потомство  с новыми качествами, которых не было у родителей;

 исправить недостатки одного из родителей;
 получить животных промежуточного типа;

 повысить жизнеспособность приплода, его продуктивность и конституциональную

крепость. 
С генетической точки зрения разнородный подбор ведет к повышению гетерозиготности и 

часто сопровождается проявлением гетерозиса. 
Возрастной подбор – это подбор животных для скрещивания, дающий наилучший 

результат. 
Установлено, что матки в различном возрасте дают разный по качеству приплод, причем 

его качества еще зависят и от возраста спариваемых с ними производителей. Согласно, этого 
факта, можно сделать вывод, что наряду с учетом традиционных качеств родителей 

(продуктивность, экстерьер и конституция, живая масса, происхождение, классность и др.) 
необходимо принимать во внимание и возрастной подбор животных. 

Итак, для получения полноценного потомства от животных всех возрастов необходимо 
руководствоваться следующими правилами: 

 к молодым маткам подбирать производителей среднего возраста;
 к маткам среднего возраста подбирать производителей молодого, среднего и 

старшего возраста;
 к маткам старшего возраста подбирать производителей среднего возраста.
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Д.И. Старцев и Р.П. Васильев при обследовании 83 рекордисток симментальской породы 

крупного рогатого скота (с надоем более 8000 кг молока за лактацию) получили данные, что в 69,8 

% случаев их получали от матерей моложе 8-летнего возраста при спаривании с быками не старше 

6 лет. От подбора относительно старых матерей (старше 9 лет) и отцов (старше 8 лет) рекордисток 

получено 5,6 %. Достаточно большое количество (34 %) рекордисток получено от спаривания 

обоих молодых родителей (отцов не старше 3 и матерей моложе 5 лет).  
От очень молодых и от старых производителей получают потомство пониженного качества. 
Соблюдение этих правил способствует получению высокопродуктивного, крепкого и с  

большой продолжительностью жизни потомства.  
Инбридинг (англ. inbreeding, от in – в, внутри и breeding – разведение) – разведение «в 

себе», скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов. Синоним 
инбридинга – родственное спаривание. Также, пользуются и таким термином, как инцухт (нем. 

Inzucht), например, в растениеводстве.  
В противоположность инбридингу применяется аутбридинг (англ. autreeding) – 

неродственное спаривание, т.е. отсутствие общих предков на протяжении 4…5 и более поколений. 
Аутбридинг применяется для сохранения и увеличения определенного уровня гетерозиготности, 

что может сопровождаться гетерозисом.  
Инбридинг может быть простым (на одного предка) и сложным (на двух и более предков). 
Отношение к инбридингу с начальных этапов развития человеческого общества  

практически всегда было отрицательным: родственные браки запрещались. Был период в истории 

животноводства, когда после успешных работ в этом направлении Р. Беквелла и братьев 
Коллингов инбридингобоязнь сменилась инбридингоманией. Заводчики ошибочно считали успехи 

вышеперечисленных животноводов только в применении инбридинга, недооценившие его 

последствия загубили свои стада, в результате чего и разорились.  
На основании большого опыта человека в отношении инбридинга в животноводстве можно 

утверждать, что в товарных хозяйствах применение инбридинга должно полностью исключаться. 
Особенно надо быть осторожными при разведении по линиям, если недооценить отношения 

используемых производителей с родоначальниками и, в результате в хозяйстве могут появиться 
вредные последствия инбридинга.  

Инбридинг в племенных хозяйствах необходимо осуществлять, только обосновав 

правильность подбора пар для спариваний. Желательно предварительно проанализировать 

подобные варианты спариваний, хотя бы по литературным источникам. Животным должны быть 

созданы оптимальные условия кормления, содержания и эксплуатации. Применять инбридинг 

желательно в течение 1…2 поколений, а затем возвращаться к аутбридингу. В любом случае 

инбридинг должен осуществляться на конституционально крепких животных через 

конституционально крепких особей. Если между животными имеются конституциональные 

различия, то это будет способствовать проявлению инбредной депрессии – снижению 

жизнеспособности и продуктивности потомства, полученного в результате инбридинга, по 

сравнению с потомством от не родственного спаривания. Причиной инбредной депрессии 

является повышение гомозиготности. При проявлении у животных любой формы инбредной 

депрессии необходимо отказаться от инбридинга: по возможности не использовать животных в 

дальнейших спариваниях с целью получения потомства, особенно для племенных целей. Вредные 

последствия инбридинга можно устранить только строгой выбраковкой животных, не 

соответствующих предъявляемым требованиям, а также соблюдением непременного условия – 

использования аутбридинга.  
Термин гетерозис включает в себя достаточно обширные представления о явлении живой 

природы, в основе которого лежит скрещивание. Гетерозис – свойство гибридов (или помесей) 
превосходить по определенным конкретным признакам среднее значение данных признаков 

родителей (лучшую из родительских форм). Данный термин ввел американский исследователь А. 
Шелл в 1914 г., ранее «гибридную силу» обозначали термином «гетерозигозис».  

В животноводстве явление гетерозиса использовалось практиками с древнейших времен 
(более 2000 лет). Так, при производстве мулов (гибрид между лошадью и ослом) отмечается то, 
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что у них ярко выражен гетерозис по крепости конституции, жизнеспособности, выносливости, 
долголетию.  

Явление гетерозиса изучали многие ученые, например, такие как Г. Найт, Ш. Нодэе и др. 

Не обошел этот вопрос вниманием и такой известный исследователь как Ч. Дарвин. Именно он 

сделал первые попытки объяснить положительные аспекты скрещивания, оформить теорию 

гетерозиса. Он рассматривал гетерозис и инбредную депрессию как взаимосвязанные явления. 

Работы Ч. Дарвина в первую очередь стимулировали исследования по межсортовой гибридизации 

кукурузы. Выводы по работе Ч. Дарвина «О действии перекрестного опыления и самоопыления в 

растительном мире» стимулировали появление различных гипотез гетерозиса.  
Оказалось, что гетерозис – явление сложное, он свойственен далеко не всем признакам в 

одинаковой степени. Обычно гетерозис проявляется по тем признакам, которые больше всего 

подвержены инбредной депрессии и характеризуются невысокой наследуемостью. Чаше всего 

отмечается выражение гетерозиса по признакам, развивающимся у животных в ранний период 

жизни. К таким признакам относятся, например, скорость роста молодняка до отъема, а в меньшей 

степени он проявляется по таким показателям как эффективность и скорость роста после отъема, 

т.е. формирующимся в более поздние периоды онтогенеза.  
Максимальное проявление эффекта гетерозиса в первом поколении. По признакам, которые 

подверглись очень длительной селекции (молочная продуктивность коров, резвость лошадей и 
др.), обычно лучшие результаты наблюдаются не у помесей 1-го поколения, а у чистопородных 

животных или помесей с более высокой кровностью по одной из пород.  
Отмечается эффект гетерозиса и при скрещивании животных различных линий, особенно 

он высок если при спаривании брать животных различных линий, принадлежащих к различным 
породам. Так как эффект гетерозиса тем выше, чем более гетерозиготным получается потомство.  

Гетерозис может определяться различными генетическими закономерностями, например, 

такими как внутриаллельные и межаллельные взаимодействия между генами. Зависит гетерозис 

от неаддитивного действия генов (доминирования, сверхдоминирования и эпистаза), а также от 

гомозиготности родителей по различным генам. В животноводстве гетерозис зачастую объясняют 

комплиментарным характером, когда одна из скрещиваемых пород как бы дополняет другую, 

вызывая этим повышенный суммарный эффект. Появление его объясняется и взаимодействием 

генов (эффект доминирования и эпистаза), аддитивным действием положительно влияющих 

доминантных генов, присутствующих в разном наборе у родителей и соединяющихся в потомках, 

а также более благоприятным появлением некоторых генов в гетерозиготах, чем в гомозиготах. 

При гетерозисе происходит как бы погашение у гетерозигот вредного действия рецессивных 

генов.  
Имеются данные и о том, что эффект гетерозиса зависит от гомо- или гетерогаметности 

пола. Оказывается, что у гомогаметного пола данный эффект выше. Так, у птиц к гомогаметному 

полу относят самцов, а у млекопитающих  самок.  
В практике гетерозис часто определяют, как свойство гибридов превосходить по 

определенным признакам одну из лучших родительских форм.  
Изучение биохимических причин гетерозиса показало, что у гибридов наблюдается 

повышенная активность ряда ферментов, а также расширение их набора. Установлено, что 

межпородные гибриды птиц и кроликов имеют антигены не только обеих родителей, но и ряд 
новых, свойственных только гибридам.  

Достижения как экспериментальной, так и теоретической генетики позволяет выдвинуть 
ряд гипотез, объясняющих причины гетерозиса.  

Гипотеза доминирования или доминантных генов. Согласно, данной гипотезы в гибридном 

организме (первого поколения) проявление гетерозиса связано с накоплением и суммарным 

действием «полезных» доминантных неаллельных генов и одновременным подавлением действия 

вредных рецессивных аллелей. Гены с благоприятным действием (на рост, продуктивность и др. 

качества) под влиянием отбора становятся доминантными или частично доминантными, а с 

неблагоприятным (вредным) действием – рецессивными. Считается, что в обычных популяциях 

животных так называемые помесные доминантные («полезные») гены находятся в гетерозиготном 
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состоянии по отношению к неблагоприятным (рецессивным). При инбридинге популяции 
дифференцируются на ряд групп, в которых гены переходят в гомозиготное состояние. В 
результате подобного процесса линии оказываются гомозиготными по различным доминантным 
генам. Скрещивание между собой, животных, принадлежащих к таким группам, приводит к тому, 
что у потомков набор доминантных генов оказывается большим, чем у родителей. Так как 
реализация доминантных факторов в гетерозиготном состоянии принципиально не отличается от 
гомозиготного, а действие рецессивных генов подавляется, то гибриды первого поколения 
оказываются более мощными. Х.Ф. Кушнер привел схему, в которой данная гипотеза 

представлена следующим образом: одна из родительских форм (Р1) имеет генотип ааBBccDD, а 

другая (Р2) – AabbCC, следовательно, гибрид первого поколения (F1) гетерозиготен по всем 

четырем признакам – AaBbCcDd.  
Сейчас уже установлены гены с летальным и полулетальным действием. Они составляют 

генетический груз популяций. Вредные гены необходимо выявлять и избавляться от них, а не 
«загонять их в подполье», по А.С. Серебровскому, освежением крови. Гипотезы доминирования 

придерживаются такие ученые как Н.В. Турбин, Е. Давенпорт, Е. Брюс, Дж. Джонсон и др.  
Гипотеза сверхдоминирования. Теоретической предпосылкой для ее оформления 

послужило предположение Ч. Дарвина о полезной роли разнокачественности родительских гамет. 

В основе данной гипотезы лежит предположение о том, что эффект гетерозиса у гибридов 

неразрывно связан с гетерозиготностью по многим наследственным факторам. Различные аллели 

одного и того же локуса отвечают за различные процессы биохимического синтеза, причем они 

лучше, нежели гомозиготные аллели, обеспечивают проявление всевозможных физиологических 

функций. В результате взаимодействия совокупности гетерозиготных аллелей гибрид по 

мощности превосходит исходные гомозиготные формы, как рецессивную, так и доминантную, т.е. 

наблюдается эффект сверхдоминирования. Сверхдоминирование в большинстве случаев 

объясняется превосходством по приспособленности гетерозигот по сравнению с гомозиготами, 

т.к. оба аллеля выполняют в гетерозиготе различные функции и дополняют друг друга. 

Сверхдоминантность рассматривается как межаллельная комплементация. Сверхдоминирование 

можно представить либо как эффект дозы (один ген дает более сильный эффект, чем два), либо 

как взаимное дополнение одного аллеля другим. Фиксировать гетерозис при сверхдоминировании 

невозможно, т.к. в последующих поколениях будут удаляться гены в гомозиготном состоянии.  
В основе сверхдоминирования может быть несколько типов взаимодействия аллей, которые 

и приводят к проявлению гетерозиса:  

 комплементарность или дополнительное действие аллелей. Аллелям свойственны 
различные функции или они продуцируют различные продукции, так гетерозигота, в отличие от 
гомозигот, может осуществлять обе функции;

 аллели могут обуславливать альтернативные пути синтеза. Например, в данном 
случае гетерозиготы, в отличие от гомозит, приспособлены к более широкому спектру факторов 
внешней среды;

 выработка оптимального количества синтезирующего вещества при гетерозиготном 
состоянии и все синтетические процессы в организме протекают более оптимально, что 
сказывается и на конечном эффекте;

 выработка гетерозиготой так называемого гибридного вещества, а точнее его 
ферменты, имеют более широкий диапазон физиологической активности, чем негибридные 
вещества (ферменты). Данная более высокая активность обуславливает более высокий уровень 
синтетических процессов в организме и, в свою очередь, объясняет явление гетерозиса.

Данной гипотезы придерживались Д. Шелл, Е Ист, Х. Хейес, Л.Д, Стадлер и др. ученые. 
Гипотеза генетического (гетерозиготного) баланса. Полагается, что гетерозис не может 

быть объяснен действием одной какой-либо генетической причиной. В данном случае имеется в 

виду то, что концепции доминантности и сверхдоминантности не исключают друг друга, а могут 

оцениваться как фрагменты общей теории гетерозиса. Данная гипотеза связывает эффект 

гетерозиса с созданием в популяциях путем естественного и искусственного отбора 

сбалансированных, разнонаправленных по действию (положительных и отрицательных) систем 
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наследственных факторов. Гетерозис в данном случае представляет собой суммарный эффект 

внешне сходного действия разнородных генетических процессов. Величина любого признака 

представляет собой результат выработанного в течение отбора определенного равновесия при 

разнонаправленном воздействии на этот признак многих наследственных факторов и условий 

окружающей среды. С биологической точки зрения при скрещивании у гибридов первого 

поколения генетический баланс изменяется в сторону увеличения наследственных факторов, 

дающих положительный эффект. Так, появляются отклонения величин в сторону увеличения или 

уменьшения по сравнению с родительскими формами. Так как любой баланс, в том числе и 

генетический, можно выразить количественно, то под термином «генетический баланс» 

подразумевается не просто превосходство гибридов над родительскими формами, а конкретное 

превосходство по степени развития того или иного признака. Если признак изменяется в сторону 

уменьшения, то говорят о негативном гетерозисе. При увеличении признака оценивают 

позитивный гетерозис. Гипотеза генетического баланса выдвигает в качестве причинных 

различные генетические механизмы гетерозиса, только в настоящее время пока еще не ясно, какая 

роль отводится каждому из них и в каких случаях. Данной гипотезы придерживались И. Лернер, 

Т. Матер, К. Мазер, Н.В. Турбин, Л.В. Хотылева и др.  
Биохимическая гипотеза (гипотеза баланса ферментов). Предполагается, что к 

повышению продуктивности приводит изменение обмена веществ, его интенсивности, а также 

особенностей физиолого-биохимических процессов в организме. Согласно ей скрещивание 

отличающихся друг от друга форм приводит к увеличению гетерозиготности по мутациям, 

прекращающим синтез белка, и мутациям, несколько изменяющим этот синтез. В результате в 

гибридном организме происходит активизация биохимических процессов в клетках и тканях, 

следствием чего и является повышение жизнеспособности гибридов. Отмечается, что все 

физиолого-биохимические процессы находятся под контролем генетических механизмов, 

следовательно, она не противоречит гипотезе генетического баланса. В то же время отмечается, 

что повышенный обмен свойственен гибридным или помесным особям лишь в отдельные 

периоды их онтогенеза, но и этого часто бывает достаточным для проявления эффекта гетерозиса. 

Этой гипотезы придерживаются Г. Фишер, В.С. Кирпичников и др.  
Существуют еще и другие гипотезы, объясняющие такое явление как гетерозис, например,  

такие как, гипотеза облигатной (обязательной) гетерозиготности, гетерозиготности, 
компенсационного действия генов, жизненности и др.  

В то же время М.М. Лебедев, Н.Г. Дмитриев и П.Н. Прохоренко отмечают, что указанные 

гипотезы не смогли раскрыть все стороны такого сложного общебиологического явления как 
гетерозис.  

В настоящее время можно встретить различные классификации форм проявления 
гетерозиса, авторами которых являются Ф.Г. Добжанский, Густавсон, Х.Ф. Кушнер, И.Н. 
Никитченко и др.  

Гетерозис определяется исходя из количественной оценки эффекта гетерозиса. 

Превосходство гибридов или помесей первого поколения над исходными родительскими формами 
выражается в процентах и в зависимости от формы вычисляется по определенной формуле. Чаще 

всего выделяют истинный, гипотетический и относительный гетерозис.  
Истинный гетерозис. Гетерозис называют истинным, если гибрид или помесь превосходит 

лучшую из родительских форм. Форма истинного гетерозиса получила всеобщее признание.  
По мнению С.И. Боголюбского, гетерозис считается истинным, если ИГ 100 %. При 

меньших значениях его следует определять как зоотехнический гетерозис.  
Гипотетический гетерозис. В данном случае полученные животные превосходят среднюю 

величину признака у обеих исходных животных (пород). 

 

По этой формуле С.И. Боголюбский предлагает определять зоотехнический гетерозис, при 

меньших же значениях (меньше 100 %) по его мнению, идет речь о гипотетическом гетерозисе, 
когда гибрид превышает только менее продуктивную форму, а это в общепринятой 

классификации уже относительный гетерозис. 
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Относительный гетерозис. При данном гетерозисе продуктивность помесей превышает 
показатели только худшей родительской формы.  

В птицеводстве линии, при скрещивании которых наблюдается гетерозис называют 

сочетающимися. Различают общую и специфическую сочетаемость (комбинационную 

способность). В целом комбинационной способностью называют свойство, обусловленное 

большим числом генов. Общая комбинационная способность линий – это свойство линии давать 

потомство с эффектом гетерозиса при скрещивании с другими линиями. Измеряют ее средней 

величиной гетерозиса по всем гибридным комбинациям. Специфическая комбинационная 

способность – это свойство линии давать гетерозис при скрещивании с определенной линией. 

Оценивают ее по степени отклонения признаков у потомства, полученного в результате данного 

скрещивания, от признаков потомства других гибридных комбинаций.  
Гетерозис по живой массе обычно ярче проявляется у самцов, нежели чем у самок. 

 
 
 

 

Раздел 7. Ветеринарная селекция по адаптивным признакам Темы лекций. Факторы 
селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к  
заболеваниям. Оценка эффективности ветеринарной селекции на резистентность к заболеваниям. 

Проведение селекции сельскохозяйственных животных на резистентность к заболеваниям 

 

Ветеринарная селекция – наука, занимающаяся вопросами селекции животных по 

устойчивости к различным заболеваниям. Данная селекция базируется на основе установления 

генетических основ устойчивости животных к заболеваниям. После выяснения генетической 

устойчивости животных к изучаемому заболеванию разрабатывается комплекс мероприятий по 

борьбе с ним. Но, прежде чем начать такую работу, животным по возможности создают 

оптимальные условия кормления и содержания. Проводятся необходимые профилактические 

мероприятия. Ветеринарная селекция ни в коей мере не умаляет проведение обычных 

ветеринарно-профилактических мероприятий, но и требует ее проведения. Вывести абсолютно 

устойчивых к конкретным эндемическим болезням животных представляет большую проблему. В 

настоящее время селекционным мероприятиями подчас удается снизить заболеваемость до 

минимума. В то же время при селекции на устойчивость к одному заболеванию, мы можем 

увеличь предрасположенность к другому, подчас не менее безопасному. Эффект от генетической 

профилактики заболеваний часто бывает высоким в первом поколении, далее же проведение 

оценки и отбора животных к данному заболеванию может и не привести к ожидаемым 

результатам. В ряде стран, уже вводится официальная оценка производителей по устойчивости к 

различным заболеваниям, в нашей стране на федеральном уровне этот вопрос еще находится на 

стадии рассмотрения.  
В последнее время в животноводстве стали уделять большое внимание вопросам 

генетической устойчивости животных к различным заболеваниям, а также к устойчивости 
животных к всевозможным стресс-факторам.  

По Р.В. Петрову, способом защиты организма от живых тел и веществ, несущих признак 
генетической чужеродности, является иммунитет (от лат. immunitas – освобождение, избавление 

от чего-либо). Иммунитет призван осуществлять иммунологический надзор за гомеостазом 

организма.  
Биологическая наука, изучающая защитные реакции организма, направленные на 

сохранение его структурной и функциональной целостности и биологической индивидуальности 
носит название иммунология.  

Иммунитет животных поддерживают специфические и неспецифические защитные 
факторы.  

Специфические факторы иммунитета – это лимфоциты.  
Неспецифические факторы находятся в основе врожденного, конституционального и 

видового иммунитета, а также естественной неспецифической резистентности. Сюда относится 
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барьерная функция эпителия кожи и слизистых оболочек, бактерицидное действие молочной 

кислоты и жирных кислот в выделениях потовых и сальных желез, бактерицидные свойства 

желудочного и кишечного содержимого, лизоцим и др. Микроорганизмы, проникшие во 

внутреннюю среду устраняются воспалительной реакцией, которая сопровождается усиленным 

фагоцитозом, неспецифическим опсонизирующим действием фибронектина, лизоцима и 

катионных полиэлектролитов воспалительного эксудата, а также вирусостатическим действием 

интерферона.  
Иммунная система обеспечивает формирование и поддержание приобретенного 

специфического иммунитета. Именно иммунная система распознает, перерабатывает и устраняет 

чужеродные антигены. Иммунная система включает в себя красный костный мозг, тимус, 

фабрициеву сумку (у птиц, у млекопитающих ее аналог пейеровы бляшки и миндалины), 

селезенку, лимфатические узлы, ретикулорегистрирующую систему, а также скопления 

лимфоидной ткани по ходу пищеварительных и дыхательных путей.  
При контакте с чужеродными антигенами иммунная система способна давать различные 

формы иммунного ответа:  

 образование циркулирующих с кровью специфических антител, или так называемый 
«гуморальный иммунитет»;

 появление повышенного количества избирательно реагирующих с данным антигеном Т-
лимфоцитов или «клеточный иммунитет», возник ранее гуморальных форм;

 появление долгоживущих Т- и В- лимфоцитов «иммунологической памяти», которые при 
повторной встрече с антигеном способны к быстрому и усиленному ответу;

 формирование иммунологической толерантности, которая выражается в избирательном 
отсутствии ответа на антиген (толероген) при повторном контакте;

 возникновение аллергии – повышенной чувствительности к специфическому антигену. 
Фагоцитоз – это главный механизм защиты против инфекции у беспозвоночных и 

центральный механизм неспецифической резистентности у позвоночных.  
К факторам, обуславливающим развитие иммунологических механизмов отторжения 

генетически чужеродного организма, развивающегося в тканях хозяина, относят взаимодействие 
хозяин-паразит при глистных инвазиях, взаимоотношения материнского организма и плода при 

беременности у живородящих, злокачественный опухолевый рост у высших животных.  
Невосприимчивость к инфекционным заболеваниям считается частным проявлением 

иммунитета.  
Специфические и неспецифические формы иммунитета находятся в тесном взаимодействии. 

Такие антитела как опсонины усиливают фагоцитоз и делают его специфическим.  
Комплементфиксирующие антитела обеспечивают специфичность разрушения бактерий, 

вирусов и простейших под влиянием комплемента.  
При контакте избирательно реагирующих Т-лимфоцитов с антигеном в окружающую среду 

выделяются медиаторы клеточного иммунитета (лимфокины), которые и вовлекают в иммунный 
ответ неспецифически реагирующие клетки – макрофаги.  

Специфические и неспецифические формы иммунитета определяются генотипом. 
Распознавание антигенов Т-лимфоцитами осуществляется в ассоциации с антигенами главного 
комплекса гистосовместимости.  

Дифференцировка и размножение лимфоцитов постоянно происходит во внутриутробном, 

а также в послеутробном периодах развития. Появляется множество клеток, в каждой из которых 

активность сохраняет лишь один ген из всего набора генов, кодирующих вариабельные части 

молекулы антигена. Потомки каждой из таких клеток образуют клон клеток, реагирующих 

благодаря специфическому антигенсвязывающему рецептору только с определенным антигеном. 

Так, еще до встречи с антигеном в организме предсуществуют клоны лимфоцитов, 

запрограммированных синтезировать антитела к множеству (не менее 10000) антигенов. Число 

клеток этого клона начинает быстро увеличиваться, и они синтезируют специфические антитела. 

Это клонально-селекционная теория иммунитета. Эту теорию в 1959 г. предложил Ф.М Бёрнет. 
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Различают активный и пассивный иммунитет. Первый развивается в процессе иммунного 

ответа. Иммунным ответом называют совокупность генетически детерминированных 

физиологических процессов в организме, индуцируемых при попадании в него инфекционных 

агентов, при аутоимунных реакциях на собственные антигены и во время отторжения 

трансплантанта при первом контакте с антигеном организм сенсибилизируется и вырабатывает 

специфические антитела (это первичный иммунный ответ), а при повторном контакте все реакции 

ускоряются (это так называемый вторичный иммунный ответ). Пассивный иммунитет 

приобретается при введении антител других организмов. В первые месяцы жизни детеныши 

млекопитающих обладают пассивным иммунитетом, так как получили через плаценту или с 

молоком материнские антитела.  
Если провести трансплантацию костного мозга от иммунного донора не иммунному 

реципиенту, то это приведет к созданию у донора адаптивного (воспринятого) иммунитета.  
Учение об иммунитете положено в основу специфической профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний (вакцинация, иммунодиагностика, лечение препаратами антител).  
Концепцию стресса разработал и сформулировал Г. Селье. Он ввел понятие адаптационного 

синдрома, болезней адаптации и др. Адаптационный синдром (общий адаптационный синдром) – 
это совокупность защитных реакций организма (преимущественно эндокринной системы) при 

стрессе.  
В 1936 г. под понятием стресс Г. Селье понимал состояние напряжения физиологических 

систем организма, стремящегося восстановить свое равновесие, нарушенное неблагоприятными 

факторами внешней среды. Несколько позже, он уточнил понятие стресс и разделил это понятие 
на дистресс – вредный стресс и эвстресс – возникающий под действием эмоциональных 

раздражителей. В настоящее время, особенно в животноводстве говорят о дистрессе.  
Стресс (от англ. stress – напряжение) – состояние организма животного в ответ на действие 

сильных раздражителей или стрессоров (переохлаждение, интоксикация, инфекция, травма, ожег, 
нервно-мышечная перегрузка и др.).  

Симптомами стресса являются следующие показатели: повышенная секреторная 

активность гипофиза; гиперфункция и гипертрофия коркового слоя надпочечников; инволюция 
лимфоидных органов, лимфоузлов, селезенки; кровоизлияния и образования язв в желудочно-

кишечном тракте.  
Необходимо различать понятия стресс-факторы и стрессоры. Стрессоры это 

переохлаждение, интоксикация, инфекция, травма, ожог, нервно-мышечная перегрузка и др., т.е. 

те явления, которые вызывают стресс или стрессируют организм. Стресс-факторы  явления 

приводящие организм к чрезмерной нагрузке.  
Адаптационный синдром – это комплекс физиологических изменений при стрессе. Он 

способствует преодолению вредного действия стрессоров и повышает на некоторое время 

неспецифическую резистентность организма. При общем адаптационном синдроме отмечается ряд 

морфологических изменений, в частности регистрируется увеличение коркового слоя 

надпочечников, инволюция зобной железы и лимфатической системы, появление кровоточащих 

язв в желудке и двенадцатиперстной кишке.  
Стресс, вызванный длительной транспортировкой, снижает резистентность и 

иммунобиологическую реактивность организма в данном случае у животных отмечается 

возбуждение, шаткость походки, снижение аппетита, повышение артериального давления, 
расширение зрачков и другие симптомы. У предубойных животных снижается биологическая 

ценность продуктов убоя.  
Комплекс физиологических изменений при стрессе называется адаптационным синдромом. 

Он способствует преодолению вредного действия стрессоров и повышает на некоторое время 

неспецифическую резистентность организма. Морфологические изменения организма при 

адаптационном синдроме характеризуются увеличением коркового слоя надпочечников, 

инволюцией зобной железы и лимфатической системы, появлением кровоточащих язв в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Синдром, вызванный длительной транспортировкой, обуславливает 

снижение резистентности и иммунобиологической резистентности организма. При транспортном 
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стрессе у животных наблюдается возбуждение или торможение, шаткость походки, понижение 
аппетита, повышение артериального давления, расширение зрачков и др. симптомы.  

Стрессы снижают продуктивность и воспроизводительные функции, являются одной из 
причин заболеваний, что ведет к ранней выбраковке и даже падежу животных, к их 
вынужденному забою.  

Большая работа по проведению оценки стрессоустойчивости проведена в свиноводстве.  
В последнее время изучению заболеваний животных различных видов и пород посвящены 

работы многих ученых. В то же время подход к изучению болезней у исследователей отличается, 
что объясняется разными причинами, главная из которых – задача, которую перед собой ставят.  

Традиционно в животноводстве болезни делили по происхождению на экзогенные и 

эндогенные. В настоящее время эта классификация требует уточнения. Во многих ветеринарных 
руководствах стараются придерживаться следующей классификации: инфекционные болезни, 

инвазионные, незаразные, отравления, хирургические, акушерско-гинекологические (Алтухов 
Н.М., Афанасьев В.И., Башкиров Б.А. и др.).  
Подобная классификация используется в как таковой ветеринарной практике и не совсем 
оправдана в селекции животных. Так, А.П. Солдатов и С.А. Холодков все болезни животных 
с точки зрения разведения и генетики условно делят на три группы:  

 наследственные (эндогенные), сопровождающиеся появлением различных аномалий, 
уродств;

 наследственно-средовые, обусловленные взаимодействием наследственности и среды;
 средовые (экзогенные), как результат действия неблагополучных факторов окружающей

среды. 
Данной классификации также придерживаются Д.В. Карликов, В.Л. Петухов, Л.К. Эрнст, 

И.И. Гудилин и др., В.Л. Петухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова и другие. 
Разделив болезни на группы, возникает вопрос о том, как оценивать животных по 

устойчивости к ним. В селекционной практике принято подразделять все селекционируемые 

признаки на две группы: количественные и качественные. Больных животных нельзя просто 

отнести к какой-то из этих групп для биометрического анализа. Устойчивость животных к той или 

иной болезни приходится изучать на двух группах животных – больных и здоровых (Карликов 

Д.В.). Устойчивость к болезням оценивается как альтернативный признак. Кроме того, по мнению  
Д.В. Карликова с точки зрения генетики признаки еще подразделяются на моногенные 

(контролируемые одним или небольшим числом генов) и полигенные (детерминируемые 
множеством генов, обладающих малыми индивидуальными эффектами). На основании своих 

рассуждений он предлагает рассматривать резистентность животных к различным заболеваниям 

как количественный признак.  
Устойчивость к болезням – пороговый признак с полигенной генетической 

обусловленностью и качественным фенотипическим проявлением. Для доказательства 

генетической обусловленности устойчивости и восприимчивости определенного вида к 
конкретному заболеванию необходимо использовать разнообразные методы исследований.  

При селекции на устойчивость животных к различным заболеваниям оправдано 
пользоваться коэффициентами устойчивости, разработанными Э.К. Бороздиным, С.А. Хатаевым, 
Р.Б. Агаевым и др.  

По результатам дифференциации животных на устойчивых или восприимчивых подводится 
соответствующий отбор и подбор.  

Следует помнить, что устойчивость животных к болезням, достижение высокого уровня 

естественной резистентности не должны являться ведущими селекционируемыми признаками. 

Ветеринарная селекция – наука, занимающаяся вопросами селекции животных по устойчивости к 

различным заболеваниям. Данная селекция базируется на основе установления генетических 

основ устойчивости животных к заболеваниям. После выяснения генетической устойчивости 

животных к изучаемому заболеванию разрабатывается комплекс мероприятий по борьбе с ним. 

Но, прежде чем начать такую работу, животным по возможности создают оптимальные условия 

кормления и содержания. Проводятся необходимые профилактические мероприятия. 
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Ветеринарная селекция ни в коей мере не умаляет проведение обычных ветеринарно-

профилактических мероприятий, но и требует ее проведения. Вывести абсолютно устойчивых к 

конкретным эндемическим болезням животных представляет большую проблему. В настоящее 

время селекционным мероприятиями подчас удается снизить заболеваемость до минимума. В то 

же время при селекции на устойчивость к одному заболеванию, мы можем увеличь 

предрасположенность к другому, подчас не менее безопасному. Эффект от генетической 

профилактики заболеваний часто бывает высоким в первом поколении, далее же проведение 

оценки и отбора животных к данному заболеванию может и не привести к ожидаемым 

результатам. В ряде стран, уже вводится официальная оценка производителей по устойчивости к 

различным заболеваниям, в нашей стране на федеральном уровне этот вопрос еще находится на 

стадии рассмотрения.  
В последнее время в животноводстве стали уделять большое внимание вопросам 

генетической устойчивости животных к различным заболеваниям, а также к устойчивости 
животных к всевозможным стресс-факторам.  

По Р.В. Петрову, способом защиты организма от живых тел и веществ, несущих признак 

генетической чужеродности, является иммунитет (от лат. immunitas – освобождение, избавление 
от чего-либо). Иммунитет призван осуществлять иммунологический надзор за гомеостазом 

организма.  
Биологическая наука, изучающая защитные реакции организма, направленные на 

сохранение его структурной и функциональной целостности и биологической индивидуальности 
носит название иммунология.  

Иммунитет животных поддерживают специфические и неспецифические защитные 
факторы.  

Специфические факторы иммунитета – это лимфоциты.  
Неспецифические факторы находятся в основе врожденного, конституционального и 

видового иммунитета, а также естественной неспецифической резистентности. Сюда относится 

барьерная функция эпителия кожи и слизистых оболочек, бактерицидное действие молочной 

кислоты и жирных кислот в выделениях потовых и сальных желез, бактерицидные свойства 

желудочного и кишечного содержимого, лизоцим и др. Микроорганизмы, проникшие во 

внутреннюю среду устраняются воспалительной реакцией, которая сопровождается усиленным 

фагоцитозом, неспецифическим опсонизирующим действием фибронектина, лизоцима и 

катионных полиэлектролитов воспалительного эксудата, а также вирусостатическим действием 

интерферона.  
Иммунная система обеспечивает формирование и поддержание приобретенного 

специфического иммунитета. Именно иммунная система распознает, перерабатывает и устраняет 

чужеродные антигены. Иммунная система включает в себя красный костный мозг, тимус, 

фабрициеву сумку (у птиц, у млекопитающих ее аналог пейеровы бляшки и миндалины), 

селезенку, лимфатические узлы, ретикулорегистрирующую систему, а также скопления 

лимфоидной ткани по ходу пищеварительных и дыхательных путей.  
При контакте с чужеродными антигенами иммунная система способна давать различные 

формы иммунного ответа:  

 образование циркулирующих с кровью специфических антител, или так называемый 
«гуморальный иммунитет»;

 появление повышенного количества избирательно реагирующих с данным антигеном Т-
лимфоцитов или «клеточный иммунитет», возник ранее гуморальных форм;

 появление долгоживущих Т- и В- лимфоцитов «иммунологической памяти», которые при 
повторной встрече с антигеном способны к быстрому и усиленному ответу;

 формирование иммунологической толерантности, которая выражается в избирательном 
отсутствии ответа на антиген (толероген) при повторном контакте;

 возникновение аллергии – повышенной чувствительности к специфическому антигену. 
Фагоцитоз – это главный механизм защиты против инфекции у беспозвоночных и 

центральный механизм неспецифической резистентности у позвоночных. 
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К факторам, обуславливающим развитие иммунологических механизмов отторжения 
генетически чужеродного организма, развивающегося в тканях хозяина, относят взаимодействие 

хозяин-паразит при глистных инвазиях, взаимоотношения материнского организма и плода при 

беременности у живородящих, злокачественный опухолевый рост у высших животных.  
Невосприимчивость к инфекционным заболеваниям считается частным проявлением 

иммунитета.  
Специфические и неспецифические формы иммунитета находятся в тесном 

взаимодействии. Такие антитела как опсонины усиливают фагоцитоз и делают его специфическим.  
Комплементфиксирующие антитела обеспечивают специфичность разрушения бактерий, 

вирусов и простейших под влиянием комплемента.  
При контакте избирательно реагирующих Т-лимфоцитов с антигеном в окружающую среду 

выделяются медиаторы клеточного иммунитета (лимфокины), которые и вовлекают в иммунный 
ответ неспецифически реагирующие клетки – макрофаги.  

Специфические и неспецифические формы иммунитета определяются генотипом. 
Распознавание антигенов Т-лимфоцитами осуществляется в ассоциации с антигенами главного 
комплекса гистосовместимости.  

Дифференцировка и размножение лимфоцитов постоянно происходит во внутриутробном, 

а также в послеутробном периодах развития. Появляется множество клеток, в каждой из которых 

активность сохраняет лишь один ген из всего набора генов, кодирующих вариабельные части 

молекулы антигена. Потомки каждой из таких клеток образуют клон клеток, реагирующих 

благодаря специфическому антигенсвязывающему рецептору только с определенным антигеном. 

Так, еще до встречи с антигеном в организме предсуществуют клоны лимфоцитов, 

запрограммированных синтезировать антитела к множеству (не менее 10000) антигенов. Число 

клеток этого клона начинает быстро увеличиваться, и они синтезируют специфические антитела. 

Это клонально-селекционная теория иммунитета. Эту теорию в 1959 г. предложил Ф.М Бёрнет.  
Различают активный и пассивный иммунитет. Первый развивается в процессе иммунного 

ответа. Иммунным ответом называют совокупность генетически детерминированных 

физиологических процессов в организме, индуцируемых при попадании в него инфекционных 

агентов, при аутоимунных реакциях на собственные антигены и во время отторжения 

трансплантанта при первом контакте с антигеном организм сенсибилизируется и вырабатывает 

специфические антитела (это первичный иммунный ответ), а при повторном контакте все реакции 

ускоряются (это так называемый вторичный иммунный ответ). Пассивный иммунитет 

приобретается при введении антител других организмов. В первые месяцы жизни детеныши 

млекопитающих обладают пассивным иммунитетом, так как получили через плаценту или с 

молоком материнские антитела.  
Если провести трансплантацию костного мозга от иммунного донора не иммунному 

реципиенту, то это приведет к созданию у донора адаптивного (воспринятого) иммунитета.  
Учение об иммунитете положено в основу специфической профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний (вакцинация, иммунодиагностика, лечение препаратами антител).  
Концепцию стресса разработал и сформулировал Г. Селье. Он ввел понятие адаптационного 

синдрома, болезней адаптации и др. Адаптационный синдром (общий адаптационный синдром) – 

это совокупность защитных реакций организма (преимущественно эндокринной системы) при 
стрессе.  

В 1936 г. под понятием стресс Г. Селье понимал состояние напряжения физиологических 
систем организма, стремящегося восстановить свое равновесие, нарушенное неблагоприятными 

факторами внешней среды. Несколько позже, он уточнил понятие стресс и разделил это понятие 
на дистресс – вредный стресс и эвстресс – возникающий под действием эмоциональных 

раздражителей. В настоящее время, особенно в животноводстве говорят о дистрессе.  
Стресс (от англ. stress – напряжение) – состояние организма животного в ответ на действие 

сильных раздражителей или стрессоров (переохлаждение, интоксикация, инфекция, травма, ожег, 
нервно-мышечная перегрузка и др.).  

В адаптационном синдроме различают три следующие стадии: 
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1. тревоги. Во время ее происходит мобилизация защитных сил организма; 

2. резистентности. Для этой стадии характерно приспособление к трудной ситуации;  
3. истощения. Данная стадия (крайний нежелательный вариант) при сильном и длительном 

стрессе может закончиться смертью.  
Симптомами стресса являются следующие показатели: повышенная секреторная 

активность гипофиза; гиперфункция и гипертрофия коркового слоя надпочечников; инволюция 
лимфоидных органов, лимфоузлов, селезенки; кровоизлияния и образования язв в желудочно-

кишечном тракте.  
Необходимо различать понятия стресс-факторы и стрессоры. Стрессоры это 

переохлаждение, интоксикация, инфекция, травма, ожог, нервно-мышечная перегрузка и др., т.е.  

те явления, которые вызывают стресс или стрессируют организм. Стресс-факторы  явления 

приводящие организм к чрезмерной нагрузке.  
Адаптационный синдром – это комплекс физиологических изменений при стрессе. Он 

способствует преодолению вредного действия стрессоров и повышает на некоторое время 

неспецифическую резистентность организма. При общем адаптационном синдроме отмечается ряд 

морфологических изменений, в частности регистрируется увеличение коркового слоя 

надпочечников, инволюция зобной железы и лимфатической системы, появление кровоточащих 

язв в желудке и двенадцатиперстной кишке.  
Стресс, вызванный длительной транспортировкой, снижает резистентность и 

иммунобиологическую реактивность организма в данном случае у животных отмечается 
возбуждение, шаткость походки, снижение аппетита, повышение артериального давления, 

расширение зрачков и другие симптомы. У предубойных животных снижается биологическая 

ценность продуктов убоя.  
Комплекс физиологических изменений при стрессе называется адаптационным синдромом. 

Он способствует преодолению вредного действия стрессоров и повышает на некоторое время 

неспецифическую резистентность организма. Морфологические изменения организма при 

адаптационном синдроме характеризуются увеличением коркового слоя надпочечников, 

инволюцией зобной железы и лимфатической системы, появлением кровоточащих язв в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Синдром, вызванный длительной транспортировкой, обуславливает 

снижение резистентности и иммунобиологической резистентности организма. При транспортном 

стрессе у животных наблюдается возбуждение или торможение, шаткость походки, понижение 

аппетита, повышение артериального давления, расширение зрачков и др. симптомы.  
Стрессы снижают продуктивность и воспроизводительные функции, являются одной из 

причин заболеваний, что ведет к ранней выбраковке и даже падежу животных, к их 
вынужденному забою.  

Большая работа по проведению оценки стрессоустойчивости проведена в сви В последнее 
время изучению заболеваний животных различных видов и пород посвящены  

работы многих ученых. В то же время подход к изучению болезней у исследователей отличается, 
что объясняется разными причинами, главная из которых – задача, которую перед собой ставят.  

Традиционно в животноводстве болезни делили по происхождению на экзогенные и 

эндогенные. В настоящее время эта классификация требует уточнения. Во многих ветеринарных 
руководствах стараются придерживаться следующей классификации: инфекционные болезни, 

инвазионные, незаразные, отравления, хирургические, акушерско-гинекологические (Алтухов 

Н.М., Афанасьев В.И., Башкиров Б.А. и др.).  
Подобная классификация используется в как таковой ветеринарной практике и не 

совсем оправдана в селекции животных. Так, А.П. Солдатов и С.А. Холодков все болезни 
животных с точки зрения разведения и генетики условно делят на три группы:  

 наследственные (эндогенные), сопровождающиеся появлением различных аномалий, 
уродств;

 наследственно-средовые, обусловленные взаимодействием наследственности и среды;

 средовые (экзогенные), как результат действия неблагополучных факторов окружающей
среды. 
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Данной классификации также придерживаются Д.В. Карликов, В.Л. Петухов, Л.К. Эрнст, 
И.И. Гудилин и др., В.Л. Петухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова и другие.  

Разделив болезни на группы, возникает вопрос о том, как оценивать животных по 

устойчивости к ним. В селекционной практике принято подразделять все селекционируемые 

признаки на две группы: количественные и качественные. Больных животных нельзя просто 

отнести к какой-то из этих групп для биометрического анализа. Устойчивость животных к той или 

иной болезни приходится изучать на двух группах животных – больных и здоровых (Карликов 

Д.В.). Устойчивость к болезням оценивается как альтернативный признак. Кроме того, по мнению 

Д.В. Карликова с точки зрения генетики признаки еще подразделяются на моногенные 

(контролируемые одним или небольшим числом генов) и полигенные (детерминируемые 

множеством генов, обладающих малыми индивидуальными эффектами). На основании своих 

рассуждений он предлагает рассматривать резистентность животных к различным заболеваниям 

как количественный признак.  
Устойчивость к болезням – пороговый признак с полигенной генетической 

обусловленностью и качественным фенотипическим проявлением. Для доказательства 

генетической обусловленности устойчивости и восприимчивости определенного вида к 
конкретному заболеванию необходимо использовать разнообразные методы исследований.  

При селекции на устойчивость животных к различным заболеваниям оправдано 

пользоваться коэффициентами устойчивости, разработанными Э.К. Бороздиным, С.А. Хатаевым, 
Р.Б. Агаевым.  

По результатам дифференциации животных на устойчивых или восприимчивых подводится 
соответствующий отбор и подбор.  
Следует помнить, что устойчивость животных к болезням, достижение высокого уровня 

естественной резистентности не должны являться ведущими селекционируемыми признаками. 

 

Скотоводство Вопрсы: Значение скотоводства и основные виды продукции крупного рогатого 
скота. Молочная  
продуктивность крупного рогатого скота. Мясная и другие виды продуктивности 
крупного рогатого скота.  
Классификация пород. Породы молочного направления продуктивности. Породы 
двойной продуктивности и мясные породы. Основы племенной работы в скотоводстве 
Технологии содержания скота и доения коров.  
Выращивание молодняка в молочном и послемолочном периоде.  
Промышленные технологии производства молока и говядины. Основы племенной работы 
в скотоводстве. Бонитировка крупного рогатого скота 

 

По зоологической классификации крупный рогатый скот и его родичи относится к отряду 

парнокопытных (Artiodactyla), к семейству полорогих (Bovidae или Cavicornia). Семейство Bovidae 
распадается на несколько подсемейств: буйволы (Bubalus), индийские быки (Bibos), зубры и 

бизоны (Bibos), яки (Poephagus) и собственно крупный рогатый скот (Bos taurus).  
Разводят крупный рогатый скот благодаря многим хозяйственно-полезным качествам. От 

животных этого вида получают молоко, мясо, кожу, кровь, волос, рога, кости и другую 
продукцию. Нельзя со счетов списывать и навоз, являющийся ценным органическим удобрением 

для сельскохозяйственных угодий, а также топливом для выработки биологического газа, что 
становится особенно актуальным в условиях назревающего энергетического кризиса.  

Несмотря на свои большие размеры, крупный рогатый скот является достаточно 
добронравным, что особенно характерно для самок. При помощи скота уже давно человек 
выполняет ряд тяжелых работ.  

Благодаря наличию четырехкамерного желудка крупный рогатый скот приобрел важную 
особенность – переваривать растительные корма с высоким содержанием клетчатки, а в итоге 
преобразовывать их в ценные продукты питания и в сырье для промышленности. Благодаря этому 
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качеству распространен там, где есть растительный корм. Ученые установили, что корова дает 
столько же белка, правда более качественного, сколько и 1 га посевов пшеницы.  

Уже давно подмечено, что таких животных можно эксплуатировать в условиях 

интенсивной технологии на крупных животноводческих комплексах при высокой концентрации 
поголовья, причем даже существуют варианты содержания, и эксплуатации при которых 

животных даже не выпасают, т.е. используется круглогодовое стойловое содержание.  
Крупный рогатый скот достаточно неприхотлив к условиям кормления, содержания и 

эксплуатации. Хорошо акклиматизируется в различных природно-климатических зонах.  
Существует молочное, молочно-мясное, мясо-молочное и мясное скотоводство. Молочное 

направление в скотоводстве более развито в пригородных зонах. В нашей стране наиболее 
распространено молочно-мясное скотоводство, которое сочетает в себе производство молока с 
выращиванием и откормом животных. По данным Росстата в 2005 году в Российской федерации 
насчитывалось 9502,5 тыс. голов. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота в следующих 
федеральных округах: Приволском (31,5 %), Сибирском (19,8 %), Центральном (18,0 %), Южном 

(17,7 %), Северо-Западном (4,6 %), Дальневосточном федеральном округе, где имеется 
2
/3 

поголовья и производится около 80 % молока и мяса.  
Бантенг (Bos sondaicus Raffl., Bos javanicus) – парнокопытное млекопитающее рода 

настоящих быков семейства полорогих. Распространен данный вид в Индии и на Зондских 
островах, причем встречается как в диком, так и в одомашненном состоянии. 

 

Дикий бантенг представлен различными разновидностями (бирманская, манипурская, 
явайская и др.), распространен в горных районах Задней Индии (Бирма, Пегу, Аракан, Читагония, 
Кохинхина), а также на островах Ява, Борнео, Суматра, Целебис, Тимор, Бали.  

Бантенг – это самый мелкий из всех диких быков. Имеют гармоничное сложение несколько 

напоминающее телосложение антилоп. Дикие бантенги предпочитают богатые водой 

возвышенные долины и плато, предпочитают селиться в лесах с развитым подлексом, 

травянистых раковинах, бамбуковых джунглях, светлых горных лесах (до высоты на уровнем 

моря 2000 м). Избегают культурных ландшафтов. Живут небольшими группами, которые состоят 

из быка-вожака (2-3 быка) и 4-5 (до 10) коров, телят и подрастающего молодняка. Старые сильные 

быки держатся отдельно и примыкают к стаду в период гона.  
Домашний бантенг разводится главным образом на о. Бали (отсюда название «балийский 

скот») и прилегающих к нему островах южного берега Малайского полуострова. Отличаются 

животные хорошими мясными формами. Разводятся животные в качестве рабочего скота и 
используется для получения мяса.  

В настоящее время животные крупные, длина около 200...250 см, высота в холке в среднем 
составляет 160…180 см, живая масса до 900 кг. Телосложение достаточно крепкое.  

Спинной гребень, характерный для гаура, отсутствует. Рога (около 50 см длиной) у 
основания уплощены, сначала расходятся в стороны, а затем более или менее круто загибаются 
вверх.  

Окраска серовато-бурая, иногда с красноватым оттенком, у корня хвоста большое белое 
пятно. Самцы чаще темно-бурые или даже черные, а самки, более светлые – красновато-
коричневые с медным оттенком. Конечности светлые.  

Двигаются бантенги быстро и легко (как многие антилопы). Держатся небольшими стадами 
у лесных водоемов. Питаются свежей травой, молодыми побегами и листьями кустарников, 
проростками бамбука.  

Беременность 270...280 суток. Новорожденный теленок покрыт желто-бурым мехом, 
материнское молоко сосет до 9-месячного возраста.  

Путем скрещивания бантенга с зебу получен неприхотливый тягловый скот, источник 
молока и мяса. Бантенг занесен в красную книгу МСОП.  

Гаур (Bos gaurus Ev.) – парнокопытное млекопитающее рода настоящих быков семейства 
полорогих. 
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Иногда гауров вместе с бантенгом выделяют в род Bison. Распространен в Индии (у мыса 
Каморин, в Трава-Корне, Мадрасе, Канаре, Гималайских горах, Бирме, Малайском полуострове), 

Непале и на Зондских островах. Иногда среди гауров выделяют три разновидности: передне-

индийскую, бирманскую и малайскую). Встречается как в диком, так и в одомашненном 
состоянии.  

Это стройные, красивые, крепкие животные, достаточно крупные. Живая масса около 1000 

кг, причем самки мельче. У них своеобразное строение черепа, а также 13 пар ребер. Имеют более 

грубое, чем у бантенга телосложение и сильно развитый затылочный гребень, образующий 

вдавленность лобной кости, не свойственную другим быкам. Гауры имеют короткую, толстую и 

плотную шею, широкую и глубокую грудь, выдающуюся длинную холку, задняя часть у них 

значительно ниже передней, хвост короткий. Подгрудок отсутствует, либо слабо развит. Волосы 

короткие и густые в верхней части шеи, а на нижней части шеи, груди и между рогами 

удлиняются в виде кудрявых пучков. Длина тела около 3 м, высота в холке до 2,2 м (в среднем 

160…180 см). Рога массивные, сплющенные у основания, серповидно изогнутые (направлены 

сначала в стороны и назад, а затем изгибаются вверх, слегка вперед и вовнутрь), длиной даже 

более метра, расстояние между концами рогов достигает 120 см. У молодняка рога желтые, а у 

взрослых животных оливково-зеленые с черными концами.  
Масть у животных темно-коричневая с несколько более светлой окраской лба, нижней 

части тела и с белыми концами конечностей до скакательных суставов. Телята же рождаются 
золотисто-гнедой масти, которая с возрастом темнеет.  

Живет стадами от 4-5 до 30 голов в горных лесах на высоте над уровнем моря 600…1700 м. 
Пасутся обычно по ночам.  

Численность его резко сокращается, сохранился преимущественно в национальных парках. 
Занесен в Красную книгу МСОП.  

Гаял (Bos bibos frontalis Ev.) – это одомашненный гаур.  
От гаура отличается тем, что имеет меньшие размеры (высота в холке 130…140 см), 

широкий лоб, более толстые конусовидные рога. Разводится преимущественно в Индии 

(холмистый районы Бирмы, около северной бухты Бенгалии, в Читагонии, Айроте, Ассате, 
Мишми, Качар).  

Ранее считалось, что гаур и гая – это два совершенно независимых вида. В настоящее время 
считается, что гаял – это одомашненный гаур.  

Затылочный гребень между рогами обычно отсутствует. Лоб менее выгнут, чем у гаура, 
причем иногда даже совершенно плоский, но также широкий. Рога сильно сжаты и направлены 
назад и слегка в стороны. В целом череп гаяла шире, но короче и меньше, чем у гаура.  

Гаял по типу телосложения напоминает дикого предка с высокой холкой, мощной грудью и 
сильными конечностями, короткой шеей, но с более лучше развитым крупом, причем 
характеризуется очень крепкой конституцией. Подгрудок на шее чаще хорошо развит.  

Окраска черная, пегая, но чаще, как и у гаура темно-коричневая с белыми отметинами на 
конечностях.  

Разводится главным образом для получения мяса, но от этих животных получают и молоко. 
Молоко отличается высокой жирностью, но местным населением используется редко.  

При скрещивании с крупным рогатым скотом дает плодовитые гибриды. В Аскании-Нова 

проводили гибридизацию гаяла с серым украинским скотом. Полученные гибриды в скорости 
роста и развитии значительно превосходили материнскую породы, но оказалось, что в 

практическом отношении данная гибридизация оказалась пока малоэффективной.  
Як (Bos mutus) – млекопитающее рода быков. По-тибетски диких яков называют джу-мау-

яб, что в переводе на русский язык означает «отец хвостов». И это не спроста на протяжении 
нескольких столетий хвосты украшали штандарты монгольской знати.  

Данные животные открыты и описаны Н.М. Пржевальским. В области холки у них имеется 

горб. Волосяной покров густой, с большим количеством пуха. Нижняя часть туловища и хвост 
покрыты длинными волосами – бахромой, облегающей подстилку, когда як лежит на снегу. 

Окраска черно-бурая. Тело мускулистое. От диких предков яки унаследовали достаточно «боевой» 
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характер, в результате чего способны постоять «за себя». Таким животным практически не нужны 
помещения, водопои, защита от хищников, запасы кормов. Часто выделяют в род Poephagus.  

Высота в холке до 1,9 м, максимальная длина до 4 м. Хвост конского типа до 85 см, рога – 

90 см. Живая масса до 1000 кг. В отличие от собственно крупного рогатого скота, который 

разводится в самых разнообразных экологических условиях, яки имеют ограниченный ареал 

своего распространения. В настоящее время сохранился только в Тибете, считается, что ранее 

встречался на Алтае, в Саянах. Обитает в высокогорных районах на плоскогорьях. Хорошо 

приспособлены к суровым природным условиям существования в районах высоких гор и горных 

плато, с относительно бедной растительностью, холодным климатом и разреженным воздухом, на 

высоте 2000...5000 м над уровнем моря. Не смотря на свои крупные размеры, с легкостью 

взбирается в поисках пастбищ на крутые скалы. Известно, что собственно крупный рогатый скот в 

этих районах разводится с очень большим трудом и поэтому, конкуренции между данными 

видами нет. Кроме того, питаются только подножным кормом. Яки плохо переносят перемещение 

в более низменные районы. Таких попыток было множество, вначале они были совсем 

безуспешными. Недостаточная пластичность в приспособленности данных животных в различных 

природно-экономических зонах указывает на биологические особенности данных животных, 

которые выработались путем длительного естественного отбора.  
Гон в июле – ноябре, потомки на свет появляются летом (июнь-июль). Зимой и весной яки 

практически никогда не приходят в охоту. Стельность у них короче, чем у обычного крупного 
рогатого скота и составляет 244...282 сут. Животные одноплодные.  

Данный вид одомашнен. Домашний як (Bos mutus grunnieus) существенно мельче дикого, 

более коротконоги, у них короткая лицевая часть морды, широкая мозговая часть черепа. На шее и 
холке имеется растянутый горб, образуемый сильно удлиненными остистыми отростками 

последних шейных и первых грудных позвонков.  
Имеет разнообразную окраску (от черной и пестрой до белой). Часто по спине бывает 

серебристая полоска и такого же цвета волосы на морде и на лбу. Встречаются и голубо-чалые 

яки. Встречаются различные типы пегости (от небольших пятен на лбу, конечностях, хвосте до 

почти сплошной белой окраски с небольшими, разорванными пигментированными пятнами по 

бокам туловища). Характер волосяного покрова отличается от крупного рогатого скота: по бокам 

брюха, груди и верхних частей конечностей растет длинный и грубый волос, образующий 

своеобразную бахрому, которая в природной обстановке служит подстилкой при лежании на 

снегу. Длинный грубый волос растет и на хвосте, подбородке, на лбу, верхней части шеи. 

Остальные части покрыты более коротким грубым волосом с подшерстком (пухом). Хвост яка 

имеет волосы, растущие от корня и такой хвост похож на лошадиный. Носовое зеркало сильно 

редуцировано в размерах, вокруг него имеется светлый ареол. Ноздри имеют вид узких щелей.  
Если рассматривать экстерьер данных животных, то они характеризуются следующими 

особенностям: относительно короткое туловище, глубокая грудь, мощный костяк. Для них 

характерна высокая холка и почти полное отсутствие подгрудка. У яков отмечаются как 
эйризомные, так и лептозомные животные. По размерам тела у яков отмечается половой 

диморфизм по промерам тела.  
Качество мяса у яков хуже, чем у крупного рогатого скота. По внешнему виду оно темно-

красное, грубо-волокнистое, практически не имеет жировых прослоек, но в нем много сухожилий.  
Продуктивность. Признаки молочности развиты слабо. По строению вымя ячих 

принципиально отличается от вымени крупного рогатого скота. При одинаковой площади 

железистой ткани, вымя ячих характеризуется небольшим количеством эпителиальных клеток, 

альвеол и небольшими размерами соединительно-тканных прослоек. Молочность лучших ячьих за 

4 летних месяца обычно не превышает 600...800 кг. Наряду с высоким показателем МДЖ (5,0...6,0, 

иногда до 8 %) молоко, полученное от ячих, характеризуется высоким содержанием белка, а 

жировые шарики в молоке значительно крупнее, чем у коров, что сказывается особенно на 

производстве масла. Масло ячьих желтого цвета и богато витаминами.  
Для яков характерна и шерстная продуктивность. Наиболее длинный волос находится на 

хвосте (до 80 см) и по бокам брюха (до 50 см). На других частях тела он значительно короче. 
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Шерсть используется для изготовления веревок и арканов (из грубого волоса), а также для 
изготовления тканей. От взрослых животных получают до 3 кг шерсти, которая содержит высокую 

долю пуха. Хвосты яков давно используются в качестве украшений, являются материалом для 

выделки париков.  
Для яков характерна и рабочая продуктивность. Их используют как вьючных и верховых 

животных в условиях высокогорного бездорожья. Животные могут нести до 120 кг груза, с 
легкостью преодолевают крутые каменистые горные подъемы, т.е. такие, где лошадь 

передвигаться практически не может.  
Даже сушеный помет, полученных от яков, находит применение – он используется в 

качестве топлива.  
Як также обладает особым голосом: издает отрывистые короткие звуки, напоминающие 

хрюканье свиньи.  
Разводят яков на Памире, на Алтае, республиках Тыва и Саха, а также в республике 

Кыргызстан. От животных получают молоко, мясо, шерсть. Кроме того, яки – это выносливые 

вьючные животные. В Горном Алтае потомство от скрещивания самца яка с местными коровами 

называют ортонами, а при обратном скрещивании гибриды с ярко выраженным гетерозисом 

называются хайнаками (республика Тыва, Бурятия и Монгольская народная республика) и 

сарлыками. Ортоны чрезвычайно сходны с ячьими, а хайныки с крупным рогатым скотом. 

Гибриды характеризуются хорошей работоспособностью, выносливостью, более лучшими 

молочными и мясными качествами. Сдерживает получение данных гибридов лишь одно – низкая 

плодовитость, в первую очередь самцов.  
При скрещивании с крупным рогатым скотом у гибридов первого поколения наблюдается 

гетерозис. При данной работе в качестве исходных форм используется как местный скот 

(киргизский, монгольский), а также различные породы (швицкая, симментальская и др.). При этом 

гибриды отличаются мощным развитием тела (по промерам превышают исходные формы) и 

достаточно высокой продуктивностью, экстерьер у них включает особенности обеих исходных 

форм. В данном случае гетерозис рассматривают как результат физиологической перестройки 

животных, которая происходит вследствие сочетания эйрисомных особенностей исходных форм. 

При проведении поглотительного скрещивания (с яком или крупным рогатым скотом) потомки 

характеризуются меньшими размерами, причем тенденция в динамики промеров у гибридов 

дальнейших поколений в основном направлена в сторону исходной особи, на которую ведется 

поглощение. У гибридов (крупный рогатый скот  як) шерстный покров менее обильный и слабее 

дифференцирован по различным частям тела.  
Данный вид занесен в Красную книгу МСОП.  
Зубр (Bison bonasus L.) – млекопитающее семейства полорогих, самый большой дикий бык 

Европы. Вместе с бизонами образуют род зубров.  
Установлено, что зубры в Западной Европе они появились в плейстоцене. До этого в 

Европе жило два вида зубров: 1) мелкий и короткорогий, происходящий от Bison schoetensaki и, 

являющийся предком современного зубра; 2) крупный длиннорогий Bison priscus, вымерший в 

дилювии. Ранее (в ледниковый период) зубр был широко распространен в Европе и Азии (на 

западе от берегов Атлантического океана до Тихого океана на востоке). Северная граница их 

распространения доходила до 75, а южная – северные берега Средиземного моря и до Индии.  
Зубр один из самых крупных быков. Длина тела до 3,5 м, а высота в холке до 2 м. Такие 

животные могут перепрыгнуть двухметровый забор и трехметровый ров. Животные достаточно 

крупные – живая масса достигает у самцов 1000 кг, но самки значительно мельче. Зубры похожи 

на бизонов, но отличаются от них менее развитым передом и горбом, слегка вогнутой спиной, 

более длинным хвостом, заходящим за голеностопные суставы, более низкой оброслостью холки и 

передней части туловища, у них также менее срезан круп. Рога относительно небольшие (у самок 

меньше), с гладкой поверхностью. Волосяной покров густой, в передней части тела длинный, в 

задней короткий, причем волосы особенно удлинены на подбородке и нижней части шеи. Окраска 

каштановая, бока черно-бурые. Зубр имеет 14 пар ребер. 
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Половой зрелости они достигают на 3-м году. Охота продолжается 6...8 дней. Срок 
беременности около 9 месяцев. Зубрята (покрытые рыжевато-бурой шерстью) рождаются чаще 

всего в начале июня. Полное развитие у зубров заканчивается к 6 годам. Были случаи, когда самки 

доживали до 25 летнего возраста.  
В  настоящее  время  различают два  подвида: равнинный  зубр  (Bison  bonasus  bonasus)  и 

кавказский (Bison bonasus caucasicus).  
Держатся зубры небольшими группами по 6-8 голов: коровы, молодые бычки, телки, а 

быки также держатся группами по 3-4 головы.  
Гон в августе – 1-й половине сентября. Беременность около 9 месяцев. Животные 

одноплодные. Телята рождаются весной и в начале лета. Через час после рождения телята встают 
на ноги, а еще через полчаса начинают бегать за матерью. Продолжительность лактации 5,0…12,0 

месяцев. Половозрелость наступает в 2,0…3,0 года.  
Ранее зубры обитали по всей Европе и в прилежавшей Азии, населяли лесные массивы. 

Больше всего в естественной среде они прожили в Польше, в Литве, Белоруссии, а также на западе 

Кавказа. К XX веку зубр сохранился только в заповедниках. В 1927 году во всем мире 

насчитывалось только 48 особей. Благодаря разведению в б. СССР и Польше к 1981 году получено 

830 чистокровных особей. Сейчас зубры разводятся в заповедниках главным образом на Кавказе, в 

Беловежской Пуще. В настоящее время кроме чистокровных зубров получают зубробизонов, а 

также сложные гибриды с молочным скотом.  
Бизон (Bison bison) - млекопитающее рода зубров. Появились в плиоцене. Первые их следы 

найдены в Сиваликских раскопках в Индии. У них имеется хорошо выраженный «горб» за 

лопатками. Ранее был распространен от северо-западной и центральной части Канады к Югу до 

центральной части Мексики. Главным местообитанием их были равнины центральной части 

соединенных штатов, отсюда они перекочевали через Техас в Мексику, Юту и Айдаго, а к северу 

– до большого невольничьего озера. Обитали они и в степях и в лесостепях. В 70-х годах XIX века 

бизоны занимали область около 100 км длиной и 50 км шириной (штат Канзас по р. Арканзас). К 

началу 1889 года осталось лишь 835 голов бизонов. В конце XIX веке почти полностью был 

уничтожен (от 50 млн. особей осталось около 500 диких бизонов в Йеллоустонском национальном 

парке и в районе Атабаски в Канаде). В результате охраны численности степного подвида бизона 

численность частично восстановлена (до нескольких десятков тысяч голов) преимущественно на 

охраняемых территориях в Канаде и США. Бизон в настоящее время акклиматизирован в 

центральной части Аляски. Поголовье бизонов сейчас составляет всего несколько десятков тысяч.  
Длина тела до 3 м, высота в холке до 200 см, высота в крестце до 160 см, хвост короткий 

(не считая кисточки около 50 см); живая масса 600...1000 кг. Самки значительно меньше самцов. 

От зубра отличается высокой холкой, сильно покатой спиной и сравнительно низким задом, 
коротким хвостом, длина которого не достигает уровня скакательных суставов.  

Голова, шея и передняя часть туловища покрыты густой и длинной и лохматой буро-
коричневой шерстью. К весне шерсть сильно выцветает, а летом слезает с животных клочьями.  

Рога короткие, изогнутые в стороны и вверх.  
Животные способны размножаться с 2...3-летнего возраста. Гон в июле-сентябре. 

Беременность 270…300 суток. Самка обычно приносит одного (реже двух) рыжеватого покрытого 
густой шерстью теленка. Лактация продолжается около 7 месяцев. Продолжительность жизни до  
23...25 лет. 

 

Зубробизоны совмещает в себе признаки и того и другого, но обычно крупнее обоих. От 

зубра отличается более крупной головой. Дает плодовитое потомство как с зубром, так и бизоном. 

Впервые зубробизоны получены в России в 1907 году в Аскании-Нова. В 1940 году зубробизоны 

завезены в Кавказский заповедник, а позднее и в другие районы Кавказа, где успешно выживают и 

размножаются. В Аскании-Нова от скрещивания зубро-бизонов с серым украинским скотом были 

получены гибриды, отличающиеся высокой скоростью роста, крупными размерами, силой.  
Буйволы (Bos Bubalus) относятся к роду полорогих. 

 
 

 

63 



Буйволы из подсемейства Bovinae являются наиболее древними (по времени 
происхождения), но в филогенетическом отношении и самыми примитивными. В настоящее время 

они занимают более значительный ареал, чем их предки: Южная Азия, Южная Европа, северная 

часть Африки, завезены они и на Американский континент.  
Буйволы по своей природе гидрофильные животные, поэтому их разводят в районах с 

обилием водных источников (прудов, рек и др. водоемов), и у них волосяной покров сведен до 

минимума. Буйволы просто обожают принимать грязевые ванны (все свободное время от поисков 

пищи они проводят в воде). Местность, характеризующаяся жарой, сыростью, большим 

количеством грязи как нельзя к стати для разведения буйволов. Обитают они в лесах и густых 

зарослях, на равнинах и в горах до высоты 3000 м над уровнем моря. Детенышей обычно по 

одному, иногда встречаются двойни.  
Длина их тела составляет 100…290 см, длина хвоста 15…90 см, высота в холке колеблется 

в пределах 62…180 см, живая масса 150…1200 кг.  
Очагом одомашнивания буйволов является Индия. Для них характерно малое количество 

доместикационных изменений и малая изменчивость признаков экстерьера. Как выходцы из 

субтропиков они не переносят холода и сухой жары. Жару они не переносят потому, что у них 

почти совсем не развиты потовые железы. В зимнее время нуждаются в утепленных помещениях, 
особенно молодняк, который восприимчив к простудным заболеваниям.  

По телосложению буйволы характеризуются в основном преобладанием эйризомных 

характеристик экстерьера (особенно по ширине груди и в маклоках). В целом они достаточно 

массивны и имеют угловатые формы при грубом костяке. Для них характерна высокая холка и 

почти полное отсутствие подгрудка. Профиль головы чаще всего прямой. Рога в поперечном 

сечении несколько сжаты, направлены назад, немного в стороны большей их расстановки или 

приподнятости. Дикие буйволы отличаются от домашних в первую очередь тем, что рога более 

мощные, площе, прижаты к затылку и серповидно загнуты назад.  
Волосяной покров взрослых животных редкий и неравномерно распределен по туловищу. 

Более длинные густые волосы отмечаются на лбу, на верхних частях конечностей и по бокам 
туловища, имеются части тела почти без волосяного покрова (круп и ляжки). Волосяной покров 

молодых животных более длинный и густой, а также менее распределен по всему телу.  
Окраска волосяного покрова буйволов преимущественно черная с буроватым или 

пепельным оттенком. В местах со сплошными полями шерсти окраска буроватая. Белые отметины 
встречаются редко (в виде небольших белых пятен на лбу и на конце хвоста).  

Буйволы, по сравнению с крупным рогатым скотом менее неприхотливы к корму. 

Например, на Кавказе используются заболоченные пастбища, покрытые осокой и тростником. 
Считается, что животные данного вида не превзойдены по эффективности использования грубых 

и сочных кормов. В то же время буйволы хорошо реагируют на улучшенное кормление.  
Буйволы невосприимчивы к пироплазмозу, а также в большей степени, чем крупный 

рогатый скот устойчивы к туберкулезу и гельминтам. Буйволы легче, чем крупный рогатый скот 
переносят ящур, среди них не отмечено заболеваний сибирской язвой, они не поражаются оводом, 

бруцеллез обнаруживается только клинически, выкидыши не отмечаются.  
Случка животных происходит с июня по сентябрь. Продолжительность беременности в 

среднем 305 дней. Способность к размножению у буйволов сохраняется до 20 лет.  
Буйволы характеризуются высокой молочной и рабочей продуктивностью. Несмотря на 

национальные традиции и достаточно примитивные условия содержания работа с буйволами 

проводилась в направлении повышения их молочной продуктивности, в результате этого надой у 

буйволиц в Индии практически в 2 раза превышает аналогичный показатель у зебу. В тропических 

странах продуктивность буйволов считается основной, причем надои достигают 5000 кг молока 

при МДЖ 7,0...9,0 % (породы муррах, дели). Высокая жирность ценится особенно в районах, где 

практически нет условий для сбыта цельного молока (в данном случае готовится белое топленое 

масло, которое с успехом может храниться несколько месяцев). В отличие от коровьего молока 

буйволиное богаче сухим веществом, в частности белком и казеином и фосфорно-кальциевыми 

солями, но беднее хлористыми солями калия и натрия. Кроме того, буйволиное молоко содержит в 
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себе большое количество эфирных кислот. Буйволиное молоко, вследствие повышенного 
содержания в нем кальциевых солей под действием обычного сычужного фермента свертывается 
вдвое быстрее коровьего.  

Рабочая продуктивность буйволов хорошая, чему способствует их крупный рост, крепкое 

здоровье и большая сила. В районах разведения их используют при обработке почвы, перевозке 
грузов и т.д. По обычной проселочной дороге пара буйволов может везти 2000 кг груза. В 

некоторых заболоченных районах, например, Кавказа, буйволы являются единственным видом 
тяговой силы.  

Для получения мяса буйволов специально не выращивают и не откармливают с этой целью. 

На мясо буйволов забивают преимущественно старых или выбракованных, причем в основном 

плохой упитанности. Этим и объясняется то, что буйволиное мясо намного хуже, полученного от 

крупного рогатого скота. По химическому составу мясо молодых буйволят даже превосходит 

телятину по некоторым показателям. Оно несколько богаче железом, что обуславливает его 

темно-красную окраску, богаче белком, фосфорной кислотой. Сало буйволов, по причине 

тугоплавкости и большому содержанию стеариновой кислоты, уступает качеству говяжьему салу. 

Убойных выход составляет 40,0...49,0 %.  
Встречается три вида: аноа, азиатский буйвол и африканский буйвол.  
Аноа (Bubalus depressicornis) обитает в горной части острова Целебес, отсюда и его второе 

название целебесский буйвол.  
Азиатский или индийcкий буйвол или арни-буйвол (Bubalus arnee) рога длинной до 2 м,  

серповидно изогнутые. Распространен в Азии (Индия (болотистые районы), Бирма, южная часть 

Китая, Индокитая, о. Калимантан). На острове Миндоро (Филиппинские острова) – подвид 

филиппинский бизон, который иногда выделяют в самостоятельный вид – Bubalus mindorensis H. 

Азиатский буйвол одомашнен. При раскопках Мохеньжо-Дэро (северная часть Индии) найдены 

изображения домашних буйволов, которые датируются 2500…3000 лет до нашей эры, а также 

подобные изображения найдены на древне-вавилонских памятниках (около 3000 лет до нашей 

эры). Одомашнен и так называемый филиппинский буйвол, но намного позднее (с середины XVI 

столетия н. э.). Следует отметить, что его распространение так и не выходит за пределы 

Филиппинских островов. Используется одомашненный буйвол чаще как молочное, реже как 

рабочее животное в Южной Азии, Африке и Южной Европе. Филиппинский и азиаткий буйволы 

занесены в красную книгу МСОП.  
Африканский буйвол (Bubalus caffer) обитает к югу от Сахары. Различают несколько 

разновидностей черного кафрского буйвола Bubalus caffer nanus B. (по долине р. Конго), Bubalus 
caffer brachyceros G. (около оз. Чад), Bubalus caffer simpsoni L. (Бельгийский Конго), Bubalus caffer 

cottoni L. и др. Эти буйволы никогда не одомашнивались.  
В СНГ буйволов разводят Республиках Закавказья, Дагестане, Чечне, Осетии. Некогда их 

разводили в Крыму и в Ставропольском крае.  
Рассмотрим популяцию буйволов Закавказья и Кавказа. Она является полностью 

продуктом народной селекции. Там сформировано два типа буйволов:  

 Низкорослый тип, обладающий хорошими молочными и мясными качествами.
 Тип с грубой конституцией, обладающий хорошими транспортными качествами. 
В настоящее время выведена кавказская порода буйволов.

Данные животные характеризуются следующими особенностями: 

Филогенетически буйволы отдалены от крупного рогатого скота и с ним не скрещиваются. 

В настоящее время это объясняется тем, что у крупного рогатого скота 60 хромосом, а у буйволов 

– 48. 

Зебу также является родичем современного крупного рогатого скота.  
Зебу (горбатый скот), близок по происхождению к домашнему крупному рогатому скоту. 

Одни зоологи считают, что предком зебу был тур, а другие считают, что зебу близок к бантенгу, 

имел с ним общего предка или сам произошёл от него. Предполагается, что зебу приручен в 
Египте и Малой Азии за 2…3 тыс. лет до нашей эры. Распространён в Индии, Африке, на 

Ближнем Востоке. 
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Такин (Budorcas taxicolor) – млекопитающее семейства полорогих (рис. 2.11). Таикин 
является единственным видом рода. В подсемействе он находится с козлами и баранами, но в 

особой трибе с овцебыками, также его выделяют в отдельную трибу, близкую к сернам, горалам и 

американским снежным козам.  
Для данных животных характерно массивное туловище, короткие и толстые конечности. 

Для них характерна горбоносость, короткохвостость. Некоторые исследователи считают, что его 

можно по праву отнести и к быкам, и к баранам, и к антилопам. Высота в холке до 130 см, длина 

тела до 220 см, рога до 50 см (своеобразно изогнутые, направленные концами рогов назад), живая 

масса до 350 кг, т.е. его по росту можно сравнить с небольшим буйволом. Окраска тела золотисто-

желтая, но бывают и бурые такины. Волосяной покров длинный, густой и «косматый», пропитан 

жирам, а в результате чего не намокает даже в дождливую погоду. Обитает в горах Центральной 

Азии, Индии, Непале, Китае. Места обитания – горные леса и кустарники. Летом питаются травой, 

а зимой побегами бамбука, ивы, рододендрона.  
Не смотря на то, что науке такин стал известен с 1850 г., а в 1909 г. натуралист Ж.С. Уайт 

подарил Лондонскому зоологическому обществу первое Мало изучен. Жили в зоопарках в Нью-

Йорке, Берлине, Пекине, Рагуне. Два подвида занесены в красную книгу МСОП.  
Коу-прей – это один из самых крупных диких быков (рост до 200 см). Масть серая. 

Обнаружен данный вид в 1937 г. в лесах Кампучии. Описан мало.  
Овцебык (Ovibos moschatus) или мускусный бык (рис. 2.12) – млекопитающее семейства 

полорогих. Второе название данные животные получили благодаря резкому запаху вокруг них во 

время гона. Данный вид внешне похож на быков, но с точки зрения филогенетики ближе к горным 

козлам и баранам. Овцебыки являются современниками мамонтов. В ледниковое время овцебыки 

встречались по всей Сибири, в Европе (в Англии, Франции, Германии), в Америке (на территории 

современных Соединенных Штатов Америки).  
Окраска темно-бурая. Волосяной покров на спине достигает 16 см, на шее, боках и задней 

части тела длинный (до 60...90 см), причем в то же время и густой. Характерная особенность 

животных этого вида – достаточно толстые у основания (в ширину и толщину) и своеобразно 
изогнутые рога длиной около 73 см. Короткий (7...10 см) хвост. Длина тела у этих животных до 

245 см, а высота в холке 110...145 см, живая масса 200...400 кг.  
Теленка овцебыки приносят раз в год в южных местах ареала, а два раза в более северных. 

Гон в августе-сентябре. Беременность продолжается около 9 месяцев. Отелы в мае-начале июня 

(иногда в апреле). Лактация продолжается 3...6 месяцев. С обжитых мет эти животные уходят 
редко. Питаются овцебыки травой, лишайниками, мхами, листьями, побегами. Даже говорят, что 

прокормится там, где и северный олень будет голодать.  
Общепринятым считается, что данный вид сформировался в Евразии, позже проник в 

Северную Америку, а в Евразии полностью исчез примерно около двух столетий назад. В 

Северной Америке он также повергся сильному истреблению, хотя не полному (сохранился на 

арктических островах, в т.ч. в на северо-востоке Гренландии, а также на Шпицбергене, в 

Норвегии)). В прошлом веке вновь был завезен на Аляску, акклиматизирован в Норвегии, на 

Аляске, а также на острове Шпицберген. В Российской Федерации проводится работа по 

акклиматизации этого вида на о. Врангеля, а также на полуострове Таймыр, а также на Чукотке. 

Существует мнение, что овцебыки могут заселить Новосибирские острова, Полярный Урал, север 

Якутии, гористую часть Новой и Северной Земли.  
В настоящее время существует и одомашненная форма овцебыка. На фермах таких 

животных содержат в США, Норвегии, Канаде. Мясо, получаемое от овцебыков высокого 

качества. От них получают шкуры, но наиболее ценное – это пух (светло-коричневый), 
называемый «гивиот».  

Нильгау (Boselaphus tragocamelus) – млекопитающее семейства полорогих, некоторые 
систематики относят его к быкам. Единственный вид рода. Длина тела 180...200 см, длина хвоста 

около 50 см, высота в холке 120...150 см, живая масса до 200 кг. Конечности стройные. Рога у 
самцов короткие и толстые, по внешнему виду сходны с рогами антилоп. На шее короткая грива. 

Окраска шерсти серая; на конечностях, шее, голове и брюхе имеется белый рисунок. Передние 
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конечности черно-бурые, задние черные. Эндемик полуострова Индостан (Индия, Бангладеш). 
Обитает в разреженных лесах, кустарниковых зарослях. Держится небольшими группами. 
Приносит обычно 1-2 детенышей.  

Молочная продуктивность коров оценивается по количеству и качеству молока, 
получаемого от животных за определенный период времени.  

Молоко – это биологическая жидкость, которая синтезируется в молочной железе 

млекопитающих и предназначена для выкармливания детенышей. Именно в молоке содержатся 
все необходимые для роста молодого организма питательные вещества, причем в легкоусвояемой 

форме. Эта биологическая жидкость состоит более чем из 250 компонентов.  
Ценность молока как продукта питания определяется высоким содержанием белка, 

калорийностью молочного жира, содержанием жирорастворимых витаминов, наличием 
минеральных веществ. Один литр коровьего молока удовлетворяет суточную потребность 

взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине, на 50 % в белке, на 
1
/3 в витаминах 

А и С, на ¼ потребность в энергии.  
Лактация - процесс образования и выделения молока у самок млекопитающих. Лактацией 

называют период от отела до запуска. Лактация очень сложный процесс. Секреция молока в 

молочных железах – это заключительный этап. Вначале в ряде внутренних органов – желудке, 

кишечнике, печени и других – происходит образование предшественников молока. Регуляция 

лактации осуществляется рядом ферментов и гормонов. В связи с этим правильнее считать, что 

лактация – это не только функция молочных желез, но и всего организма. Уровень лактации тесно 

связан с условиями кормления и содержания.  
В процессе лактации железистая ткань вымени постоянно дегенерирует и временно 

замещается соединительной тканью. После состояния покоя в период запуска перед отелом в 
альвеолах снова образуется железистая ткань.  

Лактация у коров начинается после родов отделением молозива (первые, а затем 
постепенно (к 10...12 суткам) начинает выделять молоко обычного состава.  

Лактация бывает стандартная (продолжительность 305 дней), укороченная 
(продолжительность менее 305 дней) удлиненная (продолжительность свыше 305 дней).  

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И СОСТАВА МОЛОКА В ТЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИИ  
В течение лактации образование молока происходит неравномерно. Сначала суточный удой 

увеличивается, достигает максимальной величины в конце первого - начале второго месяца, а 

затем начинает снижаться. Изменение удоев в течение лактации представляют графически в виде 
так называемой лактационной кривой. На рис. 2.14. приведена лактационная кривая коровы 

Кометы. 
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Суточный удой после отела возрастает и часто достигает своего максимума на 2...3 месяцах 
лактации. Снижение удоя в конце лактации объясняется тем, что большая часть питательных 

веществ корма начинает расходоваться на развитие плода. По мере развития плода секреция 

молока снижается.  
Лактационная кривая у различных коров может и выглядеть по-разному. А.С. Емельянов по 

характеру лактационных кривых выделяет четыре типа коров:  
I. Высокая и устойчивая лактационная деятельность. Данному типу свойственен большой 

суточный удой и длительная устойчивость в течение лактации. Коровы с такой лактационной 
кривой имею крепкое телосложение, способны длительное время удерживать интенсивный обмен 

веществ. Тип животных с устойчивой высокой лактационной деятельностью – лучший для 
племенного отбора.  

II. Высокая неустойчивая лактационная деятельность, спадающая после получения высшего 

удоя и вновь поднимающаяся во второй половине лактации. Это двухвершинный тип. Снижение 

удоя в целом возмещается новым подъемом удоев в конце лактации. Такая кривая лактации 

свойственна конституционально слабым коровам со средне-интенсивным обменом веществ, они 

обладают высокой, но малоустойчивой молочной продуктивностью. Потомство таких коров при 

оптимальном выращивании приближается к первому типу. В то же время, отбор таких коров для 

совершенствования и ремонта стада желательно ограничить, отдавая преимущество коровам 

первого типа.  
III. Высокая, но неустойчивая, быстро спадающая лактация или быстро спадающая. В начале 

лактации коровы с таким типом лактации обладают достаточно высоким суточными удоями, но 

низким среднесуточным удоем за всю лактацию. Недостатком у таких коров признается слабость 

сердечно-сосудистой системы. Животные такого типа быстро жиреют, т.к. характеризуются 

ослабленным телосложением при интенсивном раздое зачастую становятся яловыми. При 

племенной работе рекомендуется использовать в скрещиваниях с первым типом, но потомство 

улучшается только через несколько поколений. Не рекомендуется получать быков-

производителей от коров третьего типа.  
IV. Низкий устойчивый тип лактации. Коровы этого типа преимущественно имеющие низкую 

молочную продуктивность. Характеризуются слабым обменом веществ, в строении молочной 

железы имеют множество недостатков, обладают плохим пищеварением, слабой сердечно-

сосудистой системой. Коровы такого типа не пригодны ни для производства продукции, ни для 

воспроизводства, поэтому их сразу после определения типа желательно использовать для откорма 

с целью получения мяса.  
Анализ лактационной кривой часто дополнительно проводится по такому показателю как 

полноценность лактации. Существует несколько способов вычисления данного показателя:  

 Удой каждого последующего месяца лактации, начиная со второго выражают в процентах 

от удоя предыдущего месяца. Полученные показатели суммируют и делят на общее число. В 

расчетах удой 9-го и последующих месяцев лактации (если они имеются) не используют. 

 Õ  
Â

 


 
À

 , 

Â  
где Х– коэффициент постоянства лактации; А – удой за первые 70 дней лактации, В - удой 

за первые 180 дней лактации  
У коров с более устойчивой лактацией индекс приближается к единице или к 99...97 %. 

Именно такие животные в больше степени соответствуют интенсивной технологии. У коров, 
быстро снижающих удой, данный показатель равен 75,0...78,0 %.  

Для дополнительной характеристики используют значение коэффициента постоянства 
(или полноценности) лактации, который вычисляется по следующей формуле:  

X  b 
a

 n 100% , 
 

где Х – коэффициент постоянства лактации, a - фактический удой за лактацию, b – высший 
суточный удой, n – число дней лактации. 
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Данный показатель у коров с выровненной лактацией составляет 70 и более, а у коров с 
резко спадающей лактацией 50 и менее.  

На практике можно воспользоваться и другим, более простым методом. Высший суточный 

удой умножается на 200
1
 и получается вероятный удой коровы за лактацию. 

Рассчитывается и коэффициент равномерности удоя по следующей формуле:  

Õ  Â
À

 , 
 

где А – удой за 305 дней лактации, В – высший суточный удой Большое внимание уделяют 
оценке пожизненного удоя. В ряде зарубежных стран  

существую специальные книги, в которые записывают сведения о коровах с удоем более 100 т. 
Содержание жира и белка в молоке определяется прежде всего породной  

принадлежностью, но также зависит и от периода лактации, кормления, возраста животных и 

некоторых других факторов. Хотя существует много данных, что с возрастом содержание жира и 

белка изменяется мало. Колебанию последние показатели больше подвержены у 
высокопродуктивных коров, по сравнению с низкопродуктивными.  

Состав молока в течение лактации неодинаков. Первые 7...10 суток от коров получают 

молозиво, которое имеет вязкую консистенцию, желтоватый цвет, солоноватый вкус, а также 

специфический запах, кислотность выше 40 из-за высокого содержания белковых веществ. В 

молозиве повышено содержание жира и, что особенно важно для растущего теленка имеет 

альбумины и глобулины, различные минеральные вещества, высокое содержание железа и 

витаминов. Для питья молок используют только через 5...7 суток после отела его называют 

нормальным.  
В течение лактации процент жира мало изменяется. Существует отрицательная корреляция 

между жирномолочностью и удоем. Обычно у большинства коров на 2...3 месяце лактации 

жирность снижается, а затем постепенно повышается, причем в последний месяц содержание 

МДЖ на 20,0...45,0 % больше, чем в первый месяц лактации. Содержание жира претерпевает 

динамику и в течение суток. Так, при трехкратном доении чаще всего жирное молоко получают в 

обед, несколько ниже этот показатель вечером, а самый низкий % МДЖ утром.  
Исследованиями А.А. Соловьева, Е.А. Новикова, Г.А. Колесниковой и др. установлено, что 

среди отдельных стад и пород имеются различные хозяйственно-биологические типы по 
корреляции между удоем и МДЖ:  

I. Коровы, у которых с повышением удоя увеличивается и содержание жира в молоке.  
II. Коровы, у которых с повышением удоя содержание жира в молоке остается примерно на 

одном уровне.  
III. Коровы, у которых с повышением удоя снижается содержание жира. 

IV. Коровы, у которых с понижением удоя заметно повышается жирность.  
Содержание белка в первый месяц после отела обычного повышенное, на втором месяце 

этот показатель снижается, а до конца лактации он обычно повышается. Между содержанием 
жира и белка в молоке коров имеется положительная корреляция. Селекция на повышение 

содержания жира в молоке обычно сопровождается увеличением белковомолочности на 26,0...40,0  
%. По сочетаемости жира и белка в молоке А.А. Соловьев, Б.В. Фандеев и А.П. Бегучев выделили 
следующие типы:  

I. Коровы с высоким процентом жира и белка в молоке. 

II. Коровы с высоким процентом жира и низким белка в молоке. 

III. Коровы с низким процентом жира и высоким белка в молоке. 

IV. Коровы с низким процентом жира и низким процентом белка в молоке.  
Часто состав молока меняется и из-за меняющихся условий кормления. У коров, 

отлившихся в весенне-летний период по сравнению с осенне-зимним периодом по данным А.А. 
 
 

 
1
  Соотношение удоя за лактацию и высшего суточного удоя в среднем составляет 1:200 с колебаниями от 1:180 до 

1:220. 
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Соловьева, Б.В. Фандеева и А.П. Бегучева содержание белка в молоке выше на 0,14...0,16 %, 
СОМО – на 0,07...0,11 %, а также выше содержание сахара. 

 

Понятие о сервис-периоде, запуске, сухостойном периоде, Межотельном периоде и 
их оптимальные параметры  

Сервис-период (англ. servise – обслуживание) – период от отела коровы до ее 
последующего оплодотворения, или время от окончания одной до начала следующей стельности.  

Данный показатель служит показателем плодовитости животных и организации 

воспроизводства стада. Оптимальным сервис-периодом у молочных коров считается его 
продолжительность 2,0…2,5 месяцев. Увеличение сервис-периода может привести к перегулам и 

яловости.  
Запуск – прекращение доения коровы перед отелом. Данный период необходим для 

подготовки коровы к отелу, получения здорового приплода, высоких надоев в последующую 

лактацию. Из практики известно, что животные с низкой продуктивностью легко 

самозапускаются, а высокопродуктивных коров в зависимости от состояния здоровья, 

упитанности и молочной продуктивности за 45…60 сут. до отела. Запуск осуществляется 

постепенно и дифференцированно:  

 особей с суточным надоем к концу лактации 2,0…4,0 кг – в течение 2…3 суток;
 особей с суточным надоем к концу лактации 6,0…8,0 кг – в течение 3…5 суток;

 особей с суточным надоем к концу лактации 15,0…20,0 кг – в течение 8…12 суток. 
Для прекращения образования молока в вымени снижают уровень кормления (из рациона 

исключаются концентраты и молокогонные такие корма, например сочные), ограничивают 
поение, изменяют условия содержания, уменьшают кратность и время доения. Особенно важно 

правильно провести запуск у высокопродуктивных коров.  
Через несколько суток после запуска норму кормления восстанавливают, а в рационе 

помимо поддерживающего корма дают добавочные корма для того, чтобы произошло повышение 
живой массы самой коровы.  

Сухостойный период – время от окончания лактации (момента запуска) стельной коровы до 

следующего отела. Данный период начинается после запуска коров. В зависимости от возраста, 

упитанности, продуктивности и состояния здоровья животного его продолжительность 45,0…60,0 

суток. Сокращение сухостойного периода отрицательно влияет на развитие плода и на надой в 

последующую лактацию, а удлинение его является экономически невыгодным. При малом 

сухостойном периоде даже при условии полноценного кормления наблюдаются случаи рождения 

недоразвитых телят. При полноценном кормлении в сухостойный период железистая ткань 

вымени коровы восстанавливается к следующей лактации. Питательные вещества, ранее 

затрачиваемые на образование молока, начинают расходоваться на развитие плода, особенно 

усиливающееся особенно в последние 2 месяца стельности. Следует учитывать, что в 

сухостойный период в теле коровы создаются запасы питательных веществ, которые расходуются 

на образование молока в первое время после отела («сдаивание с тела»).  
Межотельный период (МОП) – это интервал между двумя последующими отелами (рис. 

2.15). Данный показатель является интегральным показателем плодовитости коров. Оптимальный 

межотельный период не должен превышать 12 месяцев, т.е. составлять не более 365,0…366,0 
суток в зависимости от продолжительности года. Ели этот показатель больше указанных чисел, то 

корова признается яловой, т.е. не принесшей теленка в год. 
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В литературе встречаются и другие названия межотельного периода. Так, Е.В. Щеглов и 
В.В. Попов называют его МОЦ (межотельный цикл), но смысл не меняется.  

Кратность доения устанавливается такой, чтобы в промежутках между дойками вымя 

заполнялось молоком, и молокообразование не затормаживалось. При достижении определённого 
давления в вымени накопление молока в нём прекращается и, если корова не будет выдоена, 

начинается процесс всасывания молока. Кратность доения можно оценить по емкости вымени, 
которая определяется по удою при интервале между доениями 12,0...14,0 ч.  

Обычно коров доят 2-3 раза в день. При увеличении кратности доений молочная 

продуктивность коров в зависимости от её уровня возрастает. При удое до 2000 кг переход на 

трёхкратное доение практически не приводит к повышению продуктивности. При удое 3000 кг 

перевод коров с двухкратного доения на трёхкратное позволяет повысить его примерно на 8 %, а 

при удое - 4000 кг и более на 12 %. Трёхкратное доение требует дополнительных затрат труда. У 

животных хорошо развито чувство времени.  
Давно подмечено, что опоздание с дойкой коров на какие-нибудь 20,0...30,0 мин. снижает 

удои на 5 %, а жирность молока - на 0,2...0,4%. Вот почему некоторые английские фермеры 

помещают за ушами у коровы-предводительницы небольшой радиоприёмник. Это позволяет в 

строго определённое время специальным радиосигналом всё стадо на дойку.  
Перед запуском число доений сокращают.  
Уровень молочной продуктивности и состав молока определяется большим числом 

факторов. По данным американских исследователей, как отмечают Ж.Г. Логинов и П.Н. 

Прохоренко и др. изменчивость надоя молочной коровы на 35 % обусловлена кормлением и 

содержанием, на 25 % - генетическими особенностями, на 25 % - состоянием здоровья, на 15 % 

сезоном года. П.И. Зеленков, А.И. Баранников, А.П. Зеленков приводят несколько иные данные, 

согласно которым на первом месте это корма и кормление (59 %), на втором месте селекция (24 

%), на третьем месте технология (17 %).  
Генотип и порода. Для учета влияния генетических факторов на развитие признаков 

пользуются коэффициентами наследуемости, так h
2
 по удою 0,32...0,44, h

2
 по содержанию в 

молоке жира – 0,68...0,78, белка – 0,50...0,70, сахара – 0,36. Породы крупного рогатого скота 
существенно различаются по молочной продуктивности. Имеются породы, характеризующиеся: 
высокими удоями - обильномолочные; с большим содержанием жира в молоке жирномолочные; 
сочетающие хорошую молочную продуктивность с высокими мясными качествами -молочно-
мясные. К обильномолочным породам относятся черно-пёстрая (до 6 тыс. кг жирностью 3,6...3,7 
%), голштинская; к жирномолочным - джерсейская (3000...3500 кг жирностью 5,0...6,0 иногда 7,0 
%). Хорошо сочетаются высокие удои с высокой жирностью молока у коров красной датской  
(4500...4800 кг с жирностью 4 %, иногда до 5,4 %, англерской (4000...4500 с жирностью 4,5...4,6 %)  
и айрширской (4000...4500 с жирностью 4,0...4,4 %) пород. Типичными представителями молочно-
мясных пород являются породы, происходящие от симментальского (3500...4500 с жирностью 
3,8...3,9 %) и бурого скота Швейцарии.  

В нормальных условиях коровы пород молочного и молочно- мясного направлений 
продуктивности имеют более высокую молочность, чем животные мясных пород. От животных 

мясных пород получают 600...2000 кг молока (шароле, шортгорнская, абердин-ангусская, 
герефордская и др.).  

Живая масса. Удой коров по первой лактации положительно коррелирует с их живой 

массой. В то же время ошибочно считать, что обязательное увеличение живой массы приведет к 

повышению продуктивности. Увеличение живой массы благоприятно сказывается на повышении 

молочной продуктивности только при сохранении животными молочного типа телосложения. 

А.А. Соловьев и др. считают, что желательно, чтобы удой коровы за лактацию превышал живую 

массу в 8...10 раз. А.П. Маркушин констатирует, что живая масса коров с удоем 12,0...15,0 тыс. кг 

находится в пределах 600...700 кг. В то же время на практике не всегда тяжеловесные коровы 

являются наиболее продуктивными. Одним из показателей молочности маток является 

коэффициент молочности отношение удоя к живому весу. У молочных пород он равен 8,0...10,0 (у 

высокопродуктивных 12,0...14,0), а у комбинированных (молочно-мясных) 6,0...8,0. 
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Сроки первой случки (осеменения). Раннее осеменение телок тормозит их рост и развитие, 

что в последующем приводит к измельчанию коров, как следствие рождение телят с низкой живой 

массой и снижению молочной продуктивности. Опоздание с осеменением также нежелательно, 

т.к. на телок идущих поздно в случку расходуются лишние корма, от таких животных в итоге 

получают за жизнь меньше телят, а также у них ниже продуктивность. В зависимости от 

скороспелости животных первое осеменение обычно осуществляют в возрасте 16,0...18,0 месяцев. 

При определении срока первого осеменения важно учитывать не только возраст, но и живую 

массу животных. Живая масса самок для первого осеменения должна составлять 65,0...70,0 % от 

массы полновозрастных коров соответствующей породы.  
Возраст. Молочная продуктивность с возрастом повышается, достигая максимума к 5...6 

лактации, после чего постепенно снижается. Обычно принято считать, что от коров первого отела 
получают 75 %, второго около 85 % удоя молока от третьей и последующей лактаций. Знание 

возрастной изменчивости молочной продуктивности имеет важное значение при оценке молочных 
коров, когда приходится сравнивать продуктивность животных разного возраста.  

Продолжительность лактации. Стандартной лактацией принято считать лактацию с 

продолжительностью 305 дней. Считается, что следующий отел коров должен проходить 

примерно в те же сроки, причем желательно несколько меньше, чем через 12 месяцев. 

Укороченные лактации экономически выгодны, т.к. при нормальной продолжительности 

сухостойного периода в расчете за ряд лет коровы дают больше молока, чем при удлиненных 

лактациях. Удлиненные лактации позволяют животных признавать яловыми, в таком случае 

отмечаются низкие суточные удои в расчете, например за год.  
Время отела. Действие этого фактора сказывается в общих чертах таким образом, что при 

осенних и зимних отёлах продуктивность в последующую лактацию обычно бывает выше, чем 
при летних отёлах. При отёлах в октябре-декабре можно ожидать, что продуктивность будет на 12 

% выше, чем при отёле в летние месяцы. В стадах с высокой молочной продуктивностью эти 
различия более значимы, чем в стаде с меньшей продуктивностью.  

Наиболее благоприятным сезоном для молочной продуктивности являются осенне-зимние 
месяцы. При этих отёлах рождаются более жизнеспособные телята. При таких отёлах 

лактационная кривая более выровнена.  
При зимне-весенних отёлах в летний период в начале лактации при содержании на 

пастбище наблюдаются высокие удои, а с наступлением осени и зимы они снижаются. В этом 
случае лактационная кривая будет с острой вершиной.  

Если в летний период коровы содержатся на высокопродуктивных пастбищах, а зимой им 

не обеспечиваются соответствующий уровень кормления, более высокие удои получают при 
ранне-весеннем отёле. В условиях скудного зимнего кормления осенние отёлы менее эффективны.  

Возможно влияние этого фактора, объясняют данные К.Б. Свечина содержание взрослых 
коров даже в течение непродолжительного времени в условиях затемнения и лишения 
непосредственно солнечного облучения угнетает функцию молокообразования.  

Болезни. На молочную продуктивность оказывает влияние достаточно большое количество 

болезней. Снижает молочную продуктивность в первую очередь мастит, так от его формы 

снижение продуктивности может достигнуть 60 %, причем при этом заболевании значительно 

ухудшаются технологические свойства молока. Кетоз – это заболевание с преимущественным 

нарушением жирового, белкового и минерального обмена, сопровождается накоплением 

кетоновых тел, дистрофическими изменениями в печени, сердце, почках, яичниках, щитовидной и 

паращитовидной желез, гипофизнадпочечниковой системы. Благодаря заболеванию кетозом 

коров, молоко получаемое от больных животных плохо сворачивается молоко. Заболеваемость 

кетозом коров повышается с ростом молочной продуктивности. Снижение продуктивности 

вызывают и такие заболевания как инфекционный аборт, туберкулёз (на 20,0...35,0 %), бруцеллез 

(на 40,0...60,0 %), ящур, поражение оводом и др. По Е.К. Меркурьевой холмогорские коровы после 

выкидыша уменьшают свой удой на 16,0...25,0 %.  
Продуктивность крупного рогатого скота заметно снижается, если животным досаждают 

насекомые. Шведские учёные для борьбы с насекомыми изобрели специальные ушные серьги. Их 
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изготавливают из полихлорвинила и пропитывают специальным препаратом. При этом 
отпугивающее действие инсектицидных серёжек сохраняется 14,0...16.0 недель, то есть весь сезон 
активного лёта мух.  

Доят коров ручным или машинным способами.  
При ручном доении одновременно выдаиваются только две доли, хотя раздражение 

вызывает рефлекс молокоотдачи во всех четвертях вымени.  
При машинном доении создаются наиболее благоприятные физиологические условия для 

выведения молока из вымени: машиной одновременно выдаиваются все четыре доли. В настоящее 
время доильные аппараты работают по принципу отсасывания молока вакуумом. В нашей стране 

применяют два типа доильных аппаратов: двухтактные (доение в два такта: сосание и сжатие) и 
трехтактные (доение в три такта: сосание, сжатие, отдых).  

Холостым доением называют доение между полным выдаиванием четверти вымени и 
отключением доильного аппарата или снятием доильных стаканов. Холостое доение отмечается у 

коров с неравномерным развитием четвертей вымени, при снижении продуктивности одной из 

четвертей после ее болезни, во время воспаления четверти и т.д.  
При беспривязном доении очередность доения определяют сами коровы, 

предположительно по уровню внутривыменного давления.  
Массаж (фр. massage, от masser – растирать, от араб. масс - касаться) - система 

механических воздействий на различные участки тела животных, применяемые с целью 

профилактики и лечения некоторых заболеваний. Массаж вызывает как местные, так и общие 

нервно-рефлекторные процессы, под влиянием которых усиливается циркуляция крови и лимфы, 

улучшается обмен веществ в тканях, повышается мышечный тонус и эластичность связочного 

аппарата, увеличивается приток питательных веществ к массируемой области и восстанавливается 

трофика.  
Молочная продуктивность коров – это их основной хозяйственно-полезный признак. Учет 

ее проводится по результатом контрольных доений. По решению органа по управлению 

племенным животноводством субъекта Российской Федерации допускается учет качества и отбор 

проб молока (контрольная дойка), а также его анализ силами работников племзаводов и других 

организаций (владельцев животных) при осуществлении надзора за их деятельностью 

госплемслужбой или уполномоченной ею организацией. В этом случае указанный вид 

деятельности подлежит лицензированию в установленном порядке. Указанный орган управления 

также определяет компетенцию организаций, участвующих в оценке молочной продуктивности и 

регулирует их взаимоотношения.  
Обработка данных контрольных доек производится в региональном центре 

информационного обеспечения животноводства или организации по племенной работе (далее – 
уполномоченный центр) или в порядке, установленном региональным органом госплемслужбы.  

Проводятся контрольные доения ежедневно, ежедекадно или ежемесячно. По результатам 

контрольных доений определяются количественные (удой) и качественные (МДЖ, МДБ) 

показатели. Учитывается индивидуально количество и качество молока, полученного от каждого 

животного в течение контрольных суток (контрольная дойка). Контрольные сутки составляют 24 

часа, в течение которых у всех коров, содержащихся в одном помещении, производится учет 

молочной продуктивности (кроме сухостойных, новотельных до вечера 5 дня после начала 

лактации). При трехразовом - вечером.  
Контрольный период (количество дней между двумя смежными контрольными доениями в 

стаде) не должен превышать 40 дней. В случае нарушения этого срока контрольная дойка 

считается пропущенной. При пропуске одной контрольной дойки или ее незавершенности за 

показатель продуктивности за пропущенные сутки принимается среднее арифметическое величин 

удоев за предыдущие и последующие контрольные сутки (дойки). Если ко времени планируемой 

даты последующей дойки корова находится в сухостое, то проводится расчет между результатом 

последнего контрольного доения (расчет молока) и нулем, содержание жира и белка принимается 

по результатам последнего контрольного доения. При пропуске контрольного доения 

лактационная продуктивность также не подсчитывается в случаях: 
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1) между отелом и первой контрольной дойкой прошло более 70 дней; 

2) между двумя смежными контрольными доениями прошло более 70 суток.  
Для определения количества молока используется одно из следующих технических 

средств:  
а) Весы с погрешностью взвешивания 0,1 кг.  
б) Мерные ведра или молокомеры (типа ТРУ-ТЕСТ или аналоги). 
в) Электронные автоматические приборы.  
Количество молока определяется с точностью до 0,1 кг. При использовании мерных ведер и 

молокомеров количество молока определяется по нанесенной шкале без учета пены. При 

использовании молокомера типа ТРУ-ТЕСТ при считывании показателя массы молока прибор 
устанавливается строго вертикально. Результат за контрольный период рассчитывается с 

точностью до 1 кг.  
Мясная продуктивность.  
Мясная продуктивность, как известно, оценивается по количеству и качеству мяса в туше 

убитых животных. В мясе имеются белки, жиры, различные минеральные вещества, витамины 

группы В, A, D. Благодаря своему составу мясо является незаменимым продуктом в питании 

человека.  
Мясная продуктивность обусловлена большим числом факторов. К ним относят породные 

различия, морфологические и физиологические особенности, возраст, уровень и тип кормления, 
пол животных, а также др.  

Качество мяса определяется его пищевой и биологической ценностью, а также 

органолептическими свойствами и пригодностью для различных технологических целей. Оно 
характеризуется рядом показателей (органолептических, физических, физико-химических, 

химических). К органолептическим показателям относят внешний вид, цвет, запах, 
консистенцию, сочность.  

Доброкачественное охлажденное мясо характеризуется следующими показателями:  
o внешний вид – мясо на поверхности туши имеет сухую корочку подсыхания, цвет 

которой бледно-розовый или бледно-красный. Поверхность свежего разреза слегка влажная, но не 
липкая. Мясной сок прозрачный;  

o консистенция – на разрезе мясо плотное и эластичное, образующаяся при 
надавливании пальцами ямка быстро выравнивается; 

o запах – приятный и характерный для каждого вида мяса;  
o жир – белого, желтоватого и желтого цвета. Консистенция твердая, при 

разделывании крошится. Отсутствует запах прогоркания или осаливания;  
o костный мозг – заполняет всю плотность трубчатой кости, упругий, желтоватого 

цвета, на изломе блестящий, не отстает от краев кости;  
o сухожилия – упругие, плотные, суставные поверхности гладкие, блестящие. 

Синовиальная жидкость в суставах прозрачная.  
Бульон, получаемый при варке – прозрачный, допускается легкая опалесценция, на 

поверхности собираются большие скопления жира, который имеет приятный запах. Вкус жира 
нормальный.  

Залог получения мяса с хорошими органолептическими свойствами является то, что оно 
должно быть выдержано некоторое время (процесс созревания) в определенных условиях.  

Известно, что после убоя животного состав и свойства тканей, и в первую очередь это 
относится к мышечной ткани. В результате данного явления регистрируется изменение пищевой 
ценности и некоторых технологических свойств мяса.  

Парное мясо можно распознать по слабо выраженному аромату и вкусу. Со временем 
интенсивность аромата вареного мяса и бульона усиливается, вкус становится более выраженным  
и приобретает новые оттенки. При хранении мяса в условиях низких плюсовых температур аромат  
и вкус примерно через 2...4 суток после убоя животного становятся явно ощутимыми. Спустя 5 
суток они хорошо выражены, на 10...14 сутки достигают оптимального уровня. 
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После убоя величина pH, близкая к нейтральному значению, вскоре резко снижается, а в 

дальнейшем медленно и незначительно возрастает. У здоровых, отдохнувших и неистощенных 

животных величина pH мяса вскоре после убоя находится между 6,6...7,0. Затем она снижается до 

5,5...5,7. Степень сдвига pH в кислую сторону тесно связана с количеством гликогена в момент 

прекращения жизни животного. В мышцах упитанных, здоровых и отдохнувших животных много 

гликогена, а в мышцах утомленных и истощенных – молочной кислоты накапливается в 2,5...3,0 

раза меньше и конечная величина pH больше 6,2...6,8. Этим и объясняется то, что pH мяса плохо 

откормленных животных выше, чем упитанных. Мясо некастрированных бычков, если последние 

содержались перед убоем без привязи и находились в возбужденном состоянии, имеет более 

высокое значение pH (6,2...6,8), чем мясо кастрированных бычков (pH 5,5...5,8).  
На практике оказывается, что мясо с высоким значением pH хуже хранится при низких 

плюсовых температурах, а объяснение этому заключается в том, что при этом создаются более 
благоприятные условия для развития микроорганизмов.  

Вкус и аромат. У сырого мяса незначительный аромат. Мясо старых животных имеет более 

сильный запах, чем мясо молодых. Вкус и аромат подвергнутого тепловой обработке мяса 

главным образом обуславливаются наличием экстрактивных веществ, как азотистых, так и 

безазотистых. Большую роль в образовании вкуса вареного мяса играют глютаминовая кислота и 

продукты распада инозиновой кислоты. Мясному бульону придают аромат экстрактивные 

вещества мяса специфический вкус мясному бульону, также они являются сильными 

химическими раздражителями пищеварительных желез. Аромат жареного мяса и его 

специфический вкус обусловлены не только изменением экстрактивных веществ, но и 

накоплением в поверхностном слое продуктов пирогенетического распада основных веществ 

мяса. Из факторов, оказывающих влияние на аромат и вкус мяса следует выделить следующие: 

возраст, пол, порода животного и кормовые факторы. По вкусу говядина острее телятины. Мясо, 

полученное от взрослых бугаев, характеризуется более ярко выраженным запахом аммиака. Сырое 

мясо животных, в рацион которых входило большое количество рыбных продуктов, обычно имеет 

рыбный запах.  

Цвет. Привлекательность мяса зависит и от его цвета, который  на 90% обусловлен 

присутствием белка миоглобина и  на 10% гемоглобином. На глубину до 4 см (или на глубину 

проникновения кислорода) свежее мясо окрашено оксимиоглобином. При длительном 

воздействии кислорода воздуха поверхность мяса становится более темной за счет образования 

метмиоглобина. Мышцы, содержащие больше миоглобина, окрашены в интенсивный ярко-

красный (оксимиоглобин) и темно-красный (метмиоглобин) цвет. По этим данным можно сделать 

вывод, что интенсивность окраски свежего мяса зависит не только от общего количества 

миоглобина, но и от степени его изменения под воздействием внешних факторов.  
При тепловой обработке цвет мяса резко изменяется вследствие изменений, происходящих 

с миоглобином. Во время варки цвет мяса из темно-красного (ярко-красного) постепенно 

становится более светлым, а затем при достижении достаточной температуры (более 70
°
С) – 

серым или коричневым. Коричнево-серый цвет вареного мяса обусловлен присутствием 
гемохрома и гематина. Коричневая поверхность жареного мяса обусловлена комплексом 
пигментов, образующихся из гемпротеинов, и взаимодействием углеводов с белками.  

Сочность мяса обусловлена двумя факторами: 1) освобождением мясного сока в начале 

пережевывания и 2) естественной сочностью, которая в свою очередь зависит от медленного 

выделения мясного сока и стимулирующего действия жира на отделение слюны. Общепринятым 

считается мнение, что сочность тесно связана с содержанием в мясе жира. Мясо с большой 

мраморностью кажется и более сочным. На практике оказывается, что сочность мяса 

пропорциональна потерям воды при тепловой обработке следовательно, те способы тепловой 

обработки, которые способствуют сохранению массы, будут содействовать повышению сочности.  
Нежность мяса – это одно из важнейших свойств, определяющих его пищевые достоинства, 

а именно это качество и используется при оценке его органолептических достоинств. Нежность 

мяса – это его способность сопротивляться раскусыванию и разжевыванию процессе его 

употребления. Следовательно, что чем меньше затрачивается усилий, тем нежнее мясо. 
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Потребитель оценивает является нежность не сырого, а подвергнутого тепловой обработке и 
готового к употреблению мяса. Вместо термина нежность применяется другой, противоположный 
- жесткость мяса. Из факторов, оказывающих влияние на нежность мяса оказывают в первую 
очередь понимают две следующие группы факторов: предубойные (наследственность, возраст, 
порода, пол, условия кормления и содержания) и послеубойные (созревание, замораживание). 

Считается, что h
2
 нежности мяса 0,50...0,60. Мясо тем нежнее, чем меньшее напряжение при 

жизни животного испытывают его мышцы, что обусловлено содержанием в них соединительной 
ткани, возрастанием с повышением напряженности ее механической прочности и устойчивости к 
тепловым воздействиям.  

Определяя возраст к моменту убоя, методы тепловой обработки, можно получить мясо с 

определенной нежностью, а также различное соотношение высоко- и низкосортных отрубов. У 
молодых, хорошо откормленных животных (с кулинарной точки зрения) это соотношение выше, 

поскольку мясо молодняка более нежное, чем старых животных.  
Жесткость сырого и подвергнутого тепловой обработке мяса зависит прежде всего от 

свойств двух основных структурных компонентов - соединительной ткани и мышечных волокон. 
На нежность мяса большое влияние оказывает соединительная ткань: общее ее количество, 

соотношение коллагена и эластина и свойства самого коллагена. Коэффициент корреляции между 
содержанием соединительной ткани и жесткостью составляет 0,7...0,9.  

На нежность мяса оказывает влияние и диаметр мышечных волокон и размер мышечных 

пучков. Грубое волокнистое мясо обладает большей жесткостью. Мясо, состоящее из пучков 

тонких волокон, более нежное, чем мясо, состоящее из маленьких пучков толстых волокон. Мясо 

старых животных значительно жестче мяса молодых. Мясо от молодых (15...18 месяцев) 

некастрированных и кастрированных бычков, содержавшихся на привязи, значительных различий 

по сопротивлению резанию не имеет.  
Пищевая ценность мяса характеризуется содержанием в нем питательных веществ, 

главным образом белков и жиров. Его определяют по химическому составу и калорийности.  
Биологическая ценность мяса определяется главным образом содержанием в нем 

полноценных белков, а также их усвояемостью. Белки мышц определяют и характерный для мяса 
вкус.  

Калорийность мяса зависит от содержания в нем жира (1 г жира – 9,3 ккал, 1 г белка – 4,1 
ккал). Наиболее ценной в пищевом отношении является мышечная ткань.  

Калорийность мяса можно рассчитать по формуле, предложенной В.А. Александровой:  

Х = С (Ж+З)  4,1 + Ж  9,3,  
где Х - калорийность мяса, ккал; С – количество сухого вещества, г; Ж – количество жира, 

г; З - количество золы, г.  
Морфологический состав туши – это соотношение в туше мышечной, жировой, 

соединительной и костной тканей. Обычно зависит от породы, пола, возраста животного, его 
упитанности, а также от типа кормления.  

Мышечная ткань имеет в туше наибольшую долю (60,0...70,0 %), состоит из мышечных 

волокон, которые объединены в пучки различных порядков. Длина поперечнополосатых 

мышечных волокон колеблется от нескольких миллиметров до 1...15 см, а их диаметр в 

зависимости от возраста, пола, породы и упитанности – 10...150 мкм. Чем тоньше мышечные 

волокна, тем нежнее мясо. Так, волокнистость мяса является важным показателем качества мяса. 

Именно мышечная ткань определяет питательные достоинства мяса.  
Жировая ткань – это разновидность рыхлой соединительной ткани, когда в ней образуется 

большое количество жировых клеток. Число клеток различно и зависит от породы, пола, возраста, 
условий кормления и содержания животных.  

Существует два вида жировой ткани: мышечная и внутримышечная. Наиболее ценная – 
вторая, наличие которой улучшает вкусовые качества мяса. Количество жировой ткани колеблется 

в пределах от 1 до 40 % от массы туши.  
Соединительная ткань. Основными ее элементами являются коллагеновые и эластичные 

волокна, склеенные основным промежуточным веществом и выполняющие структурные функции. 
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Белки данной ткани являются неполноценными, в частности в них нет триптофана, а 
преобладает оксипролин. Именно на этой закономерности и принято определять в мясе количество 
заменимых (по оксипролину) и незаменимых (по триптофану) кислот.  

Костная ткань состоит из плотного основного вещества, образующего поверхностный 

слой, и внутреннего – губчатого (пористого), в котором имеется костный жир или кроветворная 

ткань. Основное вещество состоит из воды (20,0...25,0 %), белков (35,0 %) – оссеиновых волокон, 

близких по свойствам к коллагеновым, и минеральных веществ (фосфорно-кислый и углекислый 

кальций, 45,0 %). На долю костной ткани приходится 8,0...22,0 %. Пищевая ценность костей 

обуславливается выделением при варке ароматного костного жира и веществ, обеспечивающих 

получение жирного и ароматного бульона.  
Хрящевая ткань состоит из клеток округлой формы, большого количества аморфного 

межклеточного вещества и волокон, по свойствам близким к коллагеновым. Различают 

гиалиновые (покрывают суставные поверхности костей) и волокнистые (в их состав входит много 

коллагеновых волокон и незначительное количество аморфного вещества) хрящи. Из гиалиновых 

хрящей построены реберные хрящи и трахеи, а из волокнистых состоят связки между позвонками, 

сухожилиями, а также связки в месте их прикрепления к костям.  
Цвет мяса. Первое впечатление о мясе складывается на основе его цвета, который на 90 % 

обусловлен присутствием белка миоглобулина и на 10 % присутствием гемоглобина. Мышцы, 

имеющие интенсивный ярко-красный цвет (оксигемоглобин) и темно-красный (метмиоглобин) 

содержат больше миоглобина. Цвет вареного мяса обуславливается содержанием производных 

миоглобина и продуктов его распада, образованных в процессе варки; а жареного – комплексом 

пигментов, образовавшихся из гемопротеинов, а также результатом полимеризации углеводов с 

белками.  
Нежность и сочность мяса – это одно из важнейших свойств, обуславливающее пищевую 

ценность мяса. Н нежность оказывает внимание порода, пол, возраст животного, количество 
соединительной ткани, диаметр мышечных волокон. Сочность мяса зависит от содержания в нем 

жира, а, следовательно, чем больше внутримышечного и межмышечного жира, тем сочнее мясо. 
Оптимальная тепловая обработка способствует получению более сочных мясопродуктов.  

Водосвязывающая способность мяса – это способность удерживать определенное 
количество воды. Определяется свойствами и состоянием белковых веществ.  

Химический состав мяса. В мясе содержатся в определенных количествах вода, белки, 
жиры, углеводы, а также минеральные вещества.  

Содержание воды колеблется в пределах 45,0...80,0 %, а зависит от упитанности животных. 
Повышение количества воды в мясе снижает его питательную ценность.  

Белки – это наиболее ценная составная часть мяса. Их количество 18,0...23,0 %. Бывают 
белки мышечные и соединительнотканные. Большое содержание последних снижает 
биологическую ценность мяса.  

Количество жиров в мясе колеблется в пределах 0,5...40,0 %. При температуре 15,0...20,0 

С животные жиры находятся в твердом состоянии.  
Содержание минеральных веществ находится в пределах 0,7...1,5 %. Они представлены 

кальцием, фосфором, калием, магнием, натрием, железом и др.  
Витамины мяса в основном представлены группой В.  
Экстрактивные вещества (карнозин, аксерин, гликоген, различные кислоты и др.) находятся 

в мясе в незначительном количестве, но оказывают определенное влияние на его вкус.  
Вкус и аромат. Сырое мясо имеет специфический аромат и сладковатый вкус. Вкус и 

аромат мяса, подвергнутого тепловой обработке обусловлен главным образом изменением 

азотистых и безазотистых экстрактивных веществ. Важную роль в образовании вкуса вареного 
мяса играют глутаминовая кислота и продукты распада инозиновой кислоты. 

 

В настоящее время в мире насчитывается около 1000 пород крупного рогатого скота. 
Существует и множество классификаций данных пород. Наиболее значимые из них мы 
рассмотрим. 
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Краниологические. Первую краниологическую классификацию предложил швейцарский 
профессор Л. Рютимейер. Существует множество только краниологических классификаций: 

 

ПОРОДЫ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ГОЛЛАНДСКАЯ. Данная специализированная молочная порода крупного рогатого скота  

получила широкую известность благодаря своей высокой молочности.  
Родина голландской породы крупного рогатого скота – Голландия, где и была она выведена 

путем улучшения местного скота, причем она прошла путь от примитивной к специализированной 

породе, а обусловлено все это спросом на молоко и молочные продукты. В Голландии в силу 

природно-экономических условий селекцию с данной породой вели одновременно на улучшение 

молочных и мясных качеств одновременно. В результате данная порода характеризуется как бы 

двойным направлением продуктивности. Порода разводилась преимущественно «в себе» без 

примеси посторонних пород. Только в последнее десятилетие XIX века голландские животноводы 

частично скрещивали свой скот с английскими мясными породами, что привело к дальнейшему 

улучшению мясных качеств, но молочная продуктивность несколько снизилась. В силу этого 

метизация была прекращена. В итоге из нее сделали достаточно жирномолочную породу.  
Экспортировались животные данной породы во многие страны Европы, Азии, Америки. От 

данной породы произошла голштинская порода крупного рогатого скота (США, Канада), фризская 

(Великобритания), черно-пестрая немецкая (Германия), черно-пестрая шведская (Швеция) и др. 

Почти все английские породы крупного рогатого скота формировались из популяции, которая в 

определенной степени была метизирована голландским скотом. В Германии, больше, чем в 

Голландии практиковалось скрещивание голландского скота с мясными английскими (для 

улучшения скороспелости и мясных качеств животных).  
В Америке голландский скот начал разводиться примерно со второй половины XIX века, 

причем полученный не только в Голландии, но и из Германии (вистельмаршский). Первоначально 
эти породы разводили раздельно, но потом объединили в одну породу голштино-фризскую, 

названную позже голштинской.  
Ранее староголландский тип считался примером утонченного переразвитого экстерьера, что 

в свою очередь связывалось с высокой молочной продуктивностью.  
Сейчас из экстерьерных особенностей для животных голландской породы характерны 

следующие качества: широкое и глубокое туловище, хорошо развит круп, спина и поясница 
хорошо выполнены, вымя правильной формы.  

Впервые в Россию скот голландской породы завезен в 1697 г. при царствовании Петра I. 

Его скрещивали с различными местными породами. Завозились животные голландской породы в 

различные регионы России с конца XVII - начала XVIII веков, на основе ее в Архангельской 

области выведена холмогорская порода, на Урале тагильская порода, на Волге так называемый 

менонитский голландский скот, а во всей стране на ее основе выведен отечественный черно-

пестрый скот. Кроме того, ее использовали при выведении украинской белоголовой, 

бестужевской, аулиэатинской и др. пород.  
Животных этой породы используют для улучшения как черно-пестрой породы крупного 

рогатого скота, так и ряда других пород.  
ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ порода – это отечественная высокопродуктивная порода молочного 

направления продуктивности. Она была образована в результате сложного воспроизводительного 

скрещивания местного скота, разводимого в различных зонах страны с породами черно-пестрого 

скота голландского происхождения. Основная цель при создании отечественной черно-пестрой 

породы заключалась в выведении полизональной породы, происходящей от одного корня 

отцовской породы.  
Плановой черно-пестрая порода признана еще в 1925 году, но фактически ее создание 

началось только 5…7 лет спустя и совпадает с массовым завозом быков и нетелей остфризской 

породы из Германии и черно-пестрого скота голландского корня из Эстонии и Латвии (черно-
пестрая шведская, ольденбургская, фристляндская и др.) в хозяйства центральных и северо- 
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западных областей России, а также на Урал, в Сибирь и в районы уже сложившихся породных 
групп черно-пестрого скота.  

В настоящее время животные черно-пестрой породы имеют хорошие молочные формы. 
Туловище у них удлиненное, пропорциональное, спина ровная, круп широкий, правильная 
постановка конечностей, большое железистое вымя с заметно выступающими молочными венами.  

Мясные качества этих животных удовлетворительные. При интенсивном выращивании у 
молодняка среднесуточные приросты живой массы составляют 800…1000 г. К 15…16 месячному 
возрасту бычки на откорме имеют живую массу 420…480 кг. Убойный выход составляет 50…55  
%.  

В породе имеется несколько групп и типов, различающихся экстерьерными особенностями, 
надоем, жирномолочностью.  

Черно-пестрый скот Центральных районов России. Получен скрещиванием голландского 
скота с местным холмогорским и ярославским скотом. Частично использовались помеси с 

симментальским и швицким скотом. Животные этого типа крупные: коровы весят обычно 

550…600 кг, быки имеют живую массу 900…1000 кг. Коровы обладают высокой молочной 
продуктивностью, но уступают другим группам по МДЖ молока, которая составляет 3,6…3,7 %.  

Черно-пестрый скот Урала. Получен в основном скрещиванием животных тагильской 
породы с остфризской и частично с черно-пестрым скотом прибалтийских государств. 
Среднегодовой надой 3700…3800 кг, а в племенных хозяйствах свыше 5500 кг, МДЖ 3,8…4,0 %.  

Черно-пестрый скот Сибири. Создан скрещиванием местного сибирского скота с 

голландским. Животные мене крупные, нежели других типов. По продуктивности уступают 
животным других групп. Так, среднегодовой надой обычно свыше 3500кг молока, а в племенных 

хозяйствах 5500 кг и выше, а МДЖ 3,7…3,9 %.  
В настоящее время ведется работа по выведению внутрипородных типов черно-пестрого 

скота с надоем более 7 тыс. кг молока с МДЖ не менее 3,8…3,9 %, с живой массой 600 кг, 
индексом вымени 43…45 %, скоростью доения 2,0…2,5 кг путем использования голштинских 

быков черно-пестрой масти. Кроме того, для улучшения конституциональных и продуктивных 
качеств животных используются быки голландской породы.  

ГОЛШТИНСКАЯ (до 1983 г. называлась голштино-фризская) - молочного направления 
продуктивности порода крупного рогатого скота.  

Выведена в США и Канаде путем улучшения голландского черно-пестрого скота, 

завезенного в середине XIX века. Скот голландской породы на Американский континент впервые 

завезли в 1621 г. Небольшие партии этих животных завозили в концеXVIII - начале XIX веков. В 

1871 году была создана Ассоциация по разведению голштинского скота. В 1872 году выпущена 

первая племенная книга по данной породе. Наиболее ощутимое количество животных было 

завезено в период с 1875 по 1885 года (свыше 10 тысяч голов).  
Голштинский скот, в отличие от животных голландской породы разводили как 

узкоспециализированную породу.  
В этой породе две популяции: черно-пестрая и красно-пестрая. Красно-пестрая масть – 

результат проявления рецессивного гена красной масти. Черно-пеструю популяцию обычно 

используют для скрещивания с черно-пестрыми животными, а красно-пеструю с красными и 

палево-пестрыми породами. В отдельные периоды пытались сократить число животных носителей 

красно-пестрой масти, и только благодаря хорошим качествам животные такой расцветки 

получили «вид на существование».  
Животные имеют ярко выраженный молочный тип, крупный рост, крепкую конституцию, 

хорошо развитое вымя, слабую мускулатуру. Индекс развития вымени составляет 42…45 %. 

Животные приспособлены к машинному доению и по размерам вымени превосходят коров черно-

пестрой породы. Животные отличаются большой живой массой. Масса быков 900…1100 кг, а 

коров 620..680 кг. Кроме этого для данной породы характерна высокая молочная продуктивность. 

Надой в среднем составляет 5300…7000 кг молока с МДЖ 3,6…3,7%. В лучших стадах надои 

превышают 10000 кг. Надой рекордисток достигает 17 тыс. кг молока и более, а выход МДЖ в кг 
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639..686. Все мировые рекорды по надою и МДЖ как за лактацию, так и за всю жизнь 
принадлежат коровам голштинской породы.  

Высокий генетический потенциал продуктивности был достигнут благодаря 

целенаправленной селекции по минимальному числу признаков (надой, выход молочного жира, 
тип телосложения), но учитывались все же и другие признаки, такие как состояние здоровья и 

воспроизводительных функций, долголетие, форма вымени, скорость доения, поведение.  
Важный фактор, способствовавший созданию этой породы – обеспечение полноценного 

кормления животных.  
Большинство исследователей придерживается мнения о том, что голштинский скот 

обладает самым высоким в мире генетическим потенциалом молочной продуктивности, лучше 

приспособлен к интенсивной технологии. Животные хорошо приспособлены к различным 

климатическим условиям. Отличаются крепостью копыт. В нашей стране используется в 

совершенствовании черно-пестрого, палево-пестрого и холмогорского скота. Используется для 

улучшения молочной продуктивности местных и выведения новых пород. В нашей стране 

оправданным считается оправданным проведение скрещиваний быков голштинской породы 

(черно-пестрой масти) в первую очередь с коровами таких отечественных пород, как 

холмогорская, ярославская, истобенская. Красно-пестрый голштинский скот используется 

главным образом для улучшения симментальской и сычевской пород.  
ХОЛМОГОРСКАЯ порода крупного рогатого скота – порода молочного направления 

продуктивности. Является одной из лучших отечественных пород молочного направления.  
Выведена в Холмогорском и Архангельском уездах Архангельской губернии улучшением 

местного скота, издавна разводимого в районах нижнего течения реки Северная Двина. Центр 

разведения данной породы в с. Холмогоры. Данный район представляет собой несколько островов 

в дельте р. Северной Двины. Выведение и совершенствование скота этой породы проводилось при 

хорошей кормовой базе. В данном регионе хорошие заливные луга и прекрасные пастбища с 

преобладанием бобовых и злаковых растений. На создание породы оказало влияние скрещивание 

с голландским скотом, хотя его было завезено мало, и использовался он крайне редко. Выведению 

этой породы благоприятствовал спрос на животноводческие продукты и хорошее речное 

сообщение с г. Архангельском и др. районами России. Следует отметить, что при колонизации 

Севера Холмогорский район заселился одним из первых. Скотоводство в данном регионе уже 

начало развиваться с XV века.  
Холмогорская порода была создана строгим отбором и подбором лучших животных путем 

хорошего кормления и правильного выращивания молодняка.  
При выращивании молодняка применялось ручная выпойка, а не подсос. Была разработана 

своя технология кормления и содержания животных.  
По одним данным холмогорский скот является аборигенной породой, обособившейся из 

популяции первично-лесного скота на основе отбора и улучшения условий содержания; но 

большинство исследователей полагают, что он совершенствовался под некоторым влиянием 

скрещивания. Профессор Н.П Чирвинский, изучая исторические документы пришел к выводу, что 

холмогорский скот еще до завоза голландских быков резко выделялся среди местного крупного 

рогатого скота рядом ценных качеств. Из завезенной партии (1849) крестьянам Холмогорского 

уезда было передано только 3 быка и 10 коров голландской породы. В 1865 году в Архангельскую 

губернию было завезено 19 быков и 5 коров остфристляндской породы. Последняя партия 

иностранного скота была размещена в губернии в 1898 г. в количестве 18 голландских быков.  
Вывоз холмогорского скота в другие районы России начался уже при Петре I, который 

после посещения с. Холмогоры распорядился вывозить его в различные регионы. Вывозился скот 

и позже, так, например, в 1817 году в Польшу для улучшения местного скота было отправлено 50 

холмогорских быков (до 3-х летнего возраста) и 50 коров 3,0...4,0 лет. В 1821г. в Новгородскую 

губернию было куплено 12 быков и 521 корова. Закупки продолжались и в другие регионы. В 

конце XIX столетия за год стали вывозить до 1500 коров в год. Скот на продаже всегда отбирался 

лучший по качеству, причем не старше 3,0...5,0 отелов. 
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По многочисленным данным холмогорская порода сложилась задолго до завоза 
иностранного скота, и успех данной породы был обусловлен тем, что она мало скрещивалась с 

зарубежными породами. В это время начали интенсивно вывозить холмогорский скот за пределы 

первоначального ареала разведения, что привело к определенному упадку в данной породе.  
В XVIII - XIX веках холмогорский скот улучшали скрещиванием с голландской породой. 

Впервые эта работа проведена в 1825 году. С 1765 по 1898 годы в Архангельскую губернию 

завозили скот из Голландии и Голштинии (432 головы голландского и остфризского скота). 

Следует отметить, что формирование холмогорского скота происходило большей частью 

стихийно. Никто не ставил определенных целей при скрещивании, в лучшем случае отбирались 

более продуктивные особи путем массовой селекции. В это время на рынках Европы отмечался 

значительный спрос на продукты русского животноводства.  
Местному населению импортный скот передавали бесплатно, но предъявляли требования: 

коров и нетелей содержать не менее 6 лет, осеменение проводить только чистопородными 

быками, выращивать на племя весь приплод, быков-производителей содержать и использовать до 

6-летнего возраста. Только по истечении данных сроков владельцы могли использовать скот по 

своему усмотрению. Следует отметить, что традиционно голландские быки использовались слабо 

(за год бык осеменял 12-20 коров), а их старались заменить местными более молодыми.  
Использование голландского скота при скрещивании в Архангельской губернии следует 

отметить его бессистемность. Результаты такой работы больше сказались в районах, хорошо 

обеспеченных кормами, а, например, не в лесных. В то же время внешнее сходство холмогорского 

скота с голландским было достигнуто главным образом путем отбора и подбора коров по черно-

пестрой масти. Однако голландская порода, по-видимому, повлияла на повышение 

жирномолочности при невысокой жирности молока.  
Песчаные пляжи по берегам островов и Северной Двины являлись местами летнего отдыха. 

Под влиянием солнечных лучей коровы находились летом до 20 часов в сутки. На пастбище 

содержались с 20...25 мая, стойловый период обычно начинался с 1 октября. Продолжительность 
пастбищного периода – 115,0...125,0 суток. Безморозный период обычно 118 дней.  

В 1936...1937 годах в некоторых хозяйствах применяли вводное скрещивание с пользованием 

быков остфризской породы с целью повышения молочной продуктивности, а также для улучшения 

экстерьерных особенностей скота данной породы. Но данное скрещивание привело  
к снижению содержания МДЖ по сравнению с чистопородными и данная работа была 
прекращена.  

Основные требования, предъявляемые к животным при комплектовании маточного стада в 
«Караваево»:  

o Высокая молочность, определяемая первоначально по родословной. o 
Высокий процент жирности молока.  
o Крепкое телосложение. o 

Высокая живая масса. o 
Хорошее здоровье.  
oВысокое качество получаемого приплода.  
Животные рассматриваемой породы имеют типичное для молочного скота: легкая и 

длинная голова, длинное туловище, длинная тонкая шея с легким подгрудком, высокие 

конечности, спина и поясница ровные, крестец немного приподнят и хорошо развит в длину и 

ширину, конечности правильно поставленные, а относительным недостатком является то, что 

грудь глубокая (70…72 см), но недостаточно широкая; костяк крепкий, мускулатура плотная, 

сухая, развита удовлетворительно; эластичная тонкая кожа. У коров этой породы большое 

равномерно развитое вымя с запасом вымени, с длинными и широко расставленными сосками 

цилиндрической формы. Кожа средней толщины, эластичная. Мышечная система развита 

удовлетворительно.  
Масть животных черно-пестрая, встречается красно-пестрая, красная, черная и белая. 
Холмогорский скот отличается достаточно крупными размерами, так быки весят 800…950  

кг, иногда достигают живой массы до 1000…1200 кг, коровы обычно весят 500…600 кг, иногда до 
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700…800 кг. Средний надой за год составляет 3500…5000 кг молока, МДЖ – 3,60…4,05 % 
(максимум до 5,0 %). По продуктивности скот этой породы уступает только черно-пестрому скоту.  

Животные данной породы хорошо акклиматизируется, меньше, чем черно-пестрые болеют 

маститом. Скот холмогорской породы вынослив. Ранее, когда не было железнодорожного 
транспорта, скот доставался на расстояния до 1500 км (в Санкт-Петербург и др.) путем прогона за 

очень короткое время (6,0...8 недель). Несмотря на то, что потом появилось очень устойчивое 
железнодорожное сообщение, местное население холмогорских коров называли «походница».  

В породе была корова по кличке Послушница I, неизвестного происхождения, но в свое 

время отличавшаяся хорошей продуктивностью. Самой выдающейся дочерью Послушницы I 

стала корова Покорная, родившаяся в 1928 г и, после смерти матери, ей присвоили кличку 

Послушница II. За 300 дней шестой лактации (отел в январе 1937 г.) Послушница II дала 

рекордный удой в 14115 кг молока с МДЖ 3,92 %. Раздой коровы проводили до суточного удоя в 

61,3 кг. В целом же за 388 дней лактации она дала 16262 кг молока при живой массе 765 кг.  
В настоящее время разводится в основном в северных и северо-восточных, центральных 

областях Европейской части России и в Сибири.  
Племенная работа с холмогорским скотом направлена на интенсивное использование 

генетического потенциала адаптивности и продуктивности. Улучшается порода при 
использовании генетического потенциала голштинской породы. Целевым стандартом 

предусмотрено получение животных с кровностью по голштинской породе от 
3
/8 до 

5
/8 или до ¾.  

Породу использовали при выведении истобенской, тагильской, бестужевской пород, а 
также отродья печерского скота.  

ЯРОСЛАВСКАЯ порода крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 

Выведена в XIX веке в Ярославской губернии путем обособления и длительным отбором наиболее 
продуктивных местных животных (великорусского скота), разведением лучших из них «в себе». 

Данную работу осуществляли местные крестьяне.  
Понятие «ярославский скот» впервые появилось в 1869 году в отчетах Санкт-

Петербургской вставки.  
Центром ярославской породы являются районы Ярославской области: Ярославский, 

Толбухинский, Некрасовский, Курбский, Середской, Тутаевский, Рыбинский, Некоузский и др. 

Благоприятствовали данной работе прекрасные пастбища и луга в поймах таких рек как Волга, 

Шексна, Молога. В данном регионе был большой спросна животноводческую продукцию, что 
способствовало и развитию молочного скотоводства.  

В Ярославскую губернию завозили много пород, например голландскую, тирольскую, 
ангельнскую, симментальскую, альгаузскую, холмогорскую, но заметного влияния на ярославский 

скот они не оказали. После 1882 года в данный регион скот вообще перестали завозить. 
Углубленная племенная работа с породой началась примерно с 20-х годов XX века.  

При формировании данной породы учитывали в основном продуктивные качества, а на 

формирование экстерьера по большому вниманию не обращали внимание. Это сказалось на 

появлении у ярославского скота таких недостатков великорусского скота как малый рост, 

угловатое короткое туловище, узкая грудь, узкая и сравнительно длинная голова, короткий, 

свислый и плохо заполненный круп, отвисшее брюхо, а также неправильная постановка 

конечностей. Так выглядел ярославский скот во второй половине XIX века.  
Сейчас эти недостатки исправлены, и в настоящее время у животных ярко выраженный 

молочный тип: сухая и легкая голова, холка острая, незначительно выдающаяся над линией 

спины, глубокая грудь (68…70 см), шея тонкая, средней длины с мелкими складками, небольшой 

подгрудок, растянутое туловище (в средней части), железистое вымя средней величины с 

цилиндрическими сосками (передние широко расставленные, задние иногда сближенные), часто 

встречаются добавочные соски (у 30 % животных). Кожа вымени тонкая, покрыта редким 

волосом, сзади имеются складки, называемые запасом вымени. Рога средней длины, светлые, с 

темными концами. Костяк обычно тонкий. Конечности невысокие. При плохом кормлении и 

содержании молодняка появляются следующие недостатки экстерьера: узкая грудь, перехват 

груди за лопатками, слабое развитие мышц на спине, пояснице и крестце. 
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Масть в основном черная, голова белая, часто с черными «очками», брюхо и конечности 

белые, носовое зеркало темное (классический вид скота ярославской породы). Реже встречаются 

животные с красной, сплошной черной, красно-пестрой и черно-пестрой окраской. Ранее при 

отборе животных большое внимание придавалось масти, в настоящее время взаимосвязи между 

мастью и продуктивностью не отмечено, поэтому на масть стали меньше обращать внимание. В то 

же время в районах с племенным животноводством преобладают черные белоголовые животные, 

что объяснимо спросом на типичных животных.  
По общим размерам скот данной породы относят к средне-рослым. Быки весят 770…860 кг, 

а коровы 450…550 кг. При интенсивном выращивании к 6 месячному возрасту телки достигают 

живой массы 170…180 кг. Ранее у ярославского скота была низкая живая масса, но это являлось 

следствием плохого кормления. Пластичность породы позволило повысить этот показатель. 

Среднегодовой надой 3500…4000 кг, МДЖ 4,0…4,2 %, иногда достигает 6,0 %. Разводят в 

основном в Ярославской, Тверской, Вологодской, Костромской, Тюменской и др. областях.  
Первое массовое обследование животных этой породы было в 1871 году, после чего 

проводили ее систематические оценки.  
Наиболее ценными качествами данной породы являются высокая жирномолочность, 

резистентность к туберкулезу, маститу, лейкозу, хорошая отзывчивость на улучшение условий 
кормления и содержания.  

Целевым стандартом предусмотрено получение животных с кровностью по голштинской 

породе от 
3
/8 до ¾. 

Ярославскую породу использовали при выведении костромской и истобенской пород.  
Для сохранения животных данной породы необходимо совершенствовать внутрипородную 

селекцию в направлении пригодности животных к современным промышленным технологиям, 
улучшить кормовую базу.  

КРАСНАЯ СТЕПНАЯ порода крупного рогатого скота молочного направления. Начала 

формироваться с конца XVIII века на территории современной Запорожской области (республика 

Украина), но единого мнения о происхождении ее нет. Родиной считается район р. Молочной 

(около г. Мелитополя, Днепропетровская область). Существовало мнение, что родоначальником 

этой породы является ангельнский скот. В подтверждение проводили довод, что между этими 

породами имеется определенное сходство в экстерьере. В данный район в 1805 году был завезен 

красно-бурый остфризский скот. В настоящее время считается, что при выведении применяли 

скрещивание местного (преимущественного серого степного скота) с красным остфрисляндским, 

красным немецким, ангельнским, вильстермаршским и др. Есть данные, что использовали 

тирольский и красный польский скот, франконская, швейцарская и другие немецкие породы, 

трондерская порода. В то же время местные породы Украины имели существенное влияние на при 

создании красной степной породы. До конца XIX века помеси в Украине разводили «в себе», в 

других районах скрещивали с местным скотом. В дальнейшем с целью улучшения молочной 

продуктивности и мясных качеств использовались бурая латвийская, красная датская, 

шортгорнская породы. C 20-х годов XX века ведется планомерная работа по разведению породы. 

Скрещивание местного скота с завезенным и разведение помесей в новых климатических и 

кормовых условиях привели к распространению красной степной породы далеко за пределы 

Украины.  
Не смотря на то, что скот относится к молочному направлению продуктивности, по типу 

телосложения данные животные довольно изменчивы, однако для них характерны следующие 

особенности: ярко выраженный молочный тип, узкотелость и все особенности, присущие нежной 

сухой конституции, животные сухой, плотной, крепкой конституции с легким костяком, тонкой 

эластичной кожей, слабо развитой мускулатурой. Голова легкая и немного удлиненная. Шея 

длинная, узкая и сухая, подгрудок развит слабо. Грудь достаточно плоская и неглубокая. Часто 

отмечается недоразвитие передней трети. Холка острая Круп развит недостаточно, у части 

животных наблюдается свислозадость и шилозадость. 
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Масть красная – разных оттенков (от светло-рыжей до вишнево-красной), у многих 
животных белые отметины на голове, туловище, конечностях, вымени. У быков масть более 
темная, чем у коров.  

Взрослые быки весят 800…900 (иногда до 1200) кг, а коровы 450…550 (иногда до 700) кг. 

Среднегодовой надой 3800…4500 кг, МДЖ 3,6…3,8 %, МДБ – 3,20…3,58 %. Индекс вымени 
42,0…44,0 %. Убойный выход – 54…55 %, а у специально откормленных животных этот 

показатель достигает 60,0 %.  
Животные хорошо приспособлены к жаркому засушливому резко континентальному 

климату. Кроме того, они хорошо акклиматизируются.  
Основные районы разведения: Южная часть Европейской территории России (северный 

Кавказ, Кубань), Западная Сибирь, республики Средней Азии и Закавказья.  
Основные задачи племенной работы с красной степной породой – дальнейшее повышение 

молочной продуктивности, повышение МДЖ в молоке, увеличение живой массы и развитие 
мясности, улучшение конституциональных особенностей.  

АЙРШИРСКАЯ. Молочного направления продуктивности. Выведена в 1750...1780 годах в 

графстве Эр в Шотландии путем улучшения местного скота «прилитием крови» тисватерского 
(неулучшенные шортгорны), голландского, фламандского и алдернейского (неулучшенные 

шортгорны) скота, разводимого на островах пролива Ла-Манш. Отбор и подбор проводили по 
экстерьеру, молочной продуктивности (надой, МДЖ).  

С 1808 года скот айрширской породы участвовал в выставках, а в 1877 для него заведена 
племенная книга.  

У животных айрширской породы телосложение правильное, типичное для молочного 

скота: костяк тонкий и крепкий, туловище длинное, грудь глубокая и широкая, мускулатура слабо 

развита, голова легкая и короткая с характерным для данной породы направлением рогов (в 

стороны, вперед, внутрь и несколько назад), кожа нежная, лекоподвижная, покрытая густыми, 

мягкими волосами.. Рога светлые, направленные в стороны, вверх и немного назад. Вымя хорошо 

развито. Масть красно-пестрая (от белой с небольшими красными пятнами до темно-красной с 

белыми пятнами).  
Живая масса быков 700…800 кг, а коров 420…500 кг, телок в 12 месяцев 240 кг, в 18 

месяцев – 300…350 кг. Надои 4000…4500 с МДЖ в молоке 4,0…4,4 %.  
В Россию начали завозить помещики в XIX веке, но тогда распространения этот скот в 

нашей стране не получил и на местный скот заметного влияния не оказал. В 60-е годы XX века 
айрширский скот завозили в Россию из Финляндии.  

Распространена во многих странах Европы, в США, Канаде, Австралии.  
Скот айрширской породы признается выносливым, нетребовательным, хорошо 

акклиматизирующимся, чем и объясняется его широкое распространение в ряде стран.  
Айрширская порода используется для выведения отечественной айрширской породы при 

поглотительном скрещивании низкопородного маточного поголовья в ряде районов Северо-
Западного Федерального округа.  

КРАСНО-ПЕСТРАЯ МОЛОЧНАЯ – молочного направления продуктивности. Выведена 

при помощи воспроизводительного скрещивания симментальских коров с быками голштинской 
породы (красно-пестрой масти). а также скрещиванием коров красной степной породы с быками 

ангельнской, красной датской, голштинской (красно-пестрой) пород.  
Конституция у животных крепкая, плотная, в целом отмечается гармоничность 

телосложения, равномерно развитие вымя обычно ваннообразной или чашеобразной формы. 

Голова пропорциональна туловищу, широкое носовое зеркало, лоб умеренно вогнутый. Лопатки 

плотно и ровно прилегают к туловищу, спина прямая, поясница широкая (почти горизонтальная). 

Круп достаточно широкий и длинный, с незначительным уклоном линии от маклоков до 

седалищных бугров, хорошо заполнен мышцами, маклоки широко расставлены, корень хвоста на 

одном уровне с линией спины. Конечности крепкие, бабки короткие, скакательные суставы без 

патологических утолщений и хорошо развиты. Брюхо не отвисшее, длинное и глубокое. Ребра 

круто изогнуты, косо поставлены и далеко отстоят друг от друга, грудь широкая и глубокая. Вымя 
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с большим запасом, плотно прикрепленное, пропорционально развитие, молочные вены крупные, 
длинные, хорошо разветвленные. Конечности крепкие, особенно копытный рог, обеспечивающий 
содержание животных на твердых полах.  

Продуктивность полновозрастных коров составляет 4500…5000 кг молока за стандартную 
лактацию при МДЖ 3,5…3,7 %, а МДБ – 3,2…3,4 %. Выход молочного жира у полновозрастных 
коров не ниже 171 кг Интенсивность доения составляет 1,6…1,8 кг/мин.  

Животные этой породы крупные. Высота в холке у коров составляет 138…140 см, а у быков 

145…147 см; обхват груди за лопатками составляет соответственно 195…200 и 230…235 см. 

Живая масса взрослых коров составляет не менее 600…650 кг, а быков 1000…1050 кг. У 

молодняка высокие среднесуточные приросты, достигающие 1000…1200 г. Живая масса бычков 

на откорме в 12 месяцев составляет 380…400 кг, в 18 месяцев достигает 550 кг. Убойный выход 58 

% при высоком удельном весе в рационах грубых и сочных кормов.  
ПОРОДЫ ДВОЙНОЙ (КОМБИНИРОВАННОЙ) ПРОДУКТИВНОСТИ 

СИММЕНТАЛЬСКАЯ (от нем. Simmental – Симментальская (Зимментальская) долина).  
Порода молочно-мясного направления продуктивности. Выведена в Швейцарии улучшением 

местного и завезенного в V веке скандинавского скота. По происхождению данные животные 

имеют определенную связь со старым немецким скотом средней Европы. В V веке Швейцария 

была покорена германскими племенами аллеманами, у которых был рослый красный скот; 

произошла метизация. Центр племенного разведения – Бернский кантон, преимущественно в юго-

западной части рек Зиммен (Симмен) и Сааннен. В этих районах отмечается большое количество 

атмосферных осадков и большое количество пастбищ. Молоко, полученное от коров, пасущихся 

на альпийских пастбищах, является ценным сырьем для выработки швейцарского сыра. 

Альпийская растительность, богатая минеральными солями (известью и фосфором) способствует 

развитию костяка, а также чистый горный воздух способствовали выведению этой крупной 

породы крупного рогатого скота. Скот этой породы используется и в качестве рабочих животных, 

но достаточно давно сильная необходимость в таких животных отпала.  
Селекционеры всех стран, разводящих симментальский скот стремятся максимально 

использовать ценные его хозяйственно-биологические особенности: крепкую конституцию, 

экологическую пластичность, неприхотливость к условиям кормления и содержания, высокое 

содержание МДЖ и МДБ, хорошие вкусовые и технологические качества молока, неплохую 

молочную продуктивность, высокие среднесуточные приросты и убойные качества. В 

селекционных программах ряда стран не предусматривается поглощение симментальской породы 

более молочными.  
До начала XIX столетия симментальский скот был мало известен в мировом скотоводстве. 

Только в 50-х годах XIX века после Парижской выставки он завоевывает большую популярность. 
С этого времени начинается вывоз животных данной породы в другие страны, с породой 

проводится углубленная целенаправленная селекционно-племенная порода. Первая племенная 
книга симментальского скота в Швейцарии была создана в 1879 году.  

Длительным поглотительным скрещиванием коров местных отродий из разных стран с 

симментальскими быками, завезенными из Швейцарии, созданы родственные породы, которые в 
некоторых странах имеют другое название (в Германии и Австрии – флекфи, во Франции – 

монбельярдская, в Венгрии – венгерская пестрая и др.), и различного направления продуктивности  
– от молочного до мясного. Отмечается все больше проникновение симментальского скота в 
Великобританию, а также США и Канаду.  

В Россию животных симментальской породы завозили со 2-й половины XIX века. Первые 

его партии попали в б. Сычевский уезд Смоленской области. Местный скот скрещивали с 

симментальским. Там симментальский скот быстро акклиматизировался. С самого начала завоза 

симментальский скот не разводился «в себе», а метизировался путем поглощения последнего. В 

Сычевском уезде даже образовался новый тип, так называемый сычевский симментал. Другим 

очагом репродукции симментальского скота является республика Украина, а также различные 

районы России (Воронежская, Курская, Московская и др.). Быков использовали для скрещивания 

с местным скотом – серым украинским, полесским, калмыцким, казахским и др. 
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В нашу страну кроме швейцарского а завозили немецкий, венгерский, австрийский 
симментальский скот.  

Благодаря скрещиванию с различными местными породами образовано несколько 
зональных типов симментальской породы: сычевский, степной, украинский, приволжский, 
приуральский, сибирский и дальневосточный.  

Масть скота палевая, палево-пестрая, реже красно-пестрая, голова и конец хвоста белые, 

носовое зеркало розовое, рога и копыта светло-воскового цвета. У красно-пестрых животных 

встречаются красные кончики рогов, красные полосы на копытах и как бы ржавые пятна на 

носовом зеркале. Черные или бурые пятна на ушах, нижней губе, рогах, шее, ногах, копытах и на 

кисти хвоста являются явными признаками не чистопородного происхождения. Кожа достаточно 

толстая, рыхлая, обычно эластичная. Подгрудок достигает значительных размеров. Грудь как 

широкая, так и длинная и глубокая. Волос средней толщины, плотно прилегающий. Голова 

симментальского скота длинная, но не тяжелая, лоб широкий и большой. У быков на лбу и на 

верхней части шеи наблюдается курчавость. Рога у быков сплющены у основания и направлены в 

стороны, немного вниз, у коров – вперед, а кончики немного загнуты вверх. Шея короткая (у 

быков мясистая), часто с образованием жирового нароста, у коров средней толщины, переходящая  
в широкое мускулистое плечо. Холка широкая и округлая, несколько выступающая над линией 

спины, иногда раздвоенная (чаще у быков). Спина, поясница и крестец ровные и широкие. Костяк 

крепкий, но не переходящий в грубый; у животных большие суставы, что говорит о силе 

конечностей. Постановка конечностей широкая, отмечается даже слоновость. Мышечная система 

развита хорошо. Мясо, полученное от симментальских животных несколько грубее, чем 

полученное от специализированных мясных животных за счет большего содержания в нем костей 

и сухожилий.  
Быки весят 800…1100, а коровы 550…600 кг. Средний годовой надой 3500…4500 кг, МДЖ 

3,8…3,9 %. Наряду с высокой молочной продуктивностью скот имеет вполне удовлетворительные 

мясные качества. Животные имеют хорошую способность к откорму. Бычки в 12 месяцев весят 
400…420, а в 18 месяцев 500…600 кг. Убойный выход 52…62 %. Животные данной породы с 

успехом используются как рабочие животные.  
Симментальскую породу использовали при выведении бестужевской, красной тамбовской, 

сычевской пород.  
ШВИЦКАЯ порода крупного рогатого скота молочно-мясного направления 

продуктивности. Выведена в горных районах Швейцарии длительным отбором животных, 

происходивших от короткорогого скота, завезенного в древние времена с Востока. В отличии от 

большинства заводских пород, происхождение данного скота обычно не связывается с какой-либо 

метизацией. Уже в XIV-XV веках серо-бурый швейцарский скот отличался от пород крупного 

рогатого скота соседних стран и поэтому вывозился в другие регионы для улучшения местного 

скота. К XVI веку торговля данными животными приобрела существенный характер, в то же 

время планомерной селекционно-племенной работы в данное время еще не было, а она будет 

проводиться с конца XVIII – начала XIX веков. В данное время в стране начинают устраивать 

различные конкурсы с премированием лучших животных, организованы различные 

животноводческие общества и племенная книга. Животноводы практикуют посевы различных 

кормовых культур.  
В настоящее время в породе различают молочно-мясной, молочный и мясо-молочный тип. 
Молочно-мясной тип. Крупные пропорционально сложенные животные с глубокой и  

широкой грудью, прямой и широкой линией верха. Мускулатура достаточно развитая.  
Молочный тип. Животные данного типа характеризуются растянутостью. угловатостью 

форм, а также плоскореберностью.  
Мясо-молочный тип. Животные этого типа характеризуются пышной рыхлой 

мускулатурой, компактным телосложением, имеют широкое, относительно короткое туловище, 
хорошо развитую грудь, выполненный мясной треугольник, малое вымя. 
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Масть у животных от светло-серой до темно-бурой, по линии верха от холки до корня 
хвоста – более светлая окраска, а вокруг темно-свинцового носового зеркала светлый волосяной 
покров.  

Благодаря высоким продуктивным качествам животные данной породы получили 
распространение в различных странах мира.  

Во Францию, Италию, США, Канаду, а также в другие страны Северной и Южной Америки  
и Африки завозили преимущественно скот молочно-мясного типа; в Германию, Австрию, 
Румынию, Чехию, Словакию – мясо-молочного типа. В каждой из этих стран ведут дальнейшее 
совершенствование типов Швицкого скота.  

В Россию животных данной породы начали завозить свыше 150 лет назад одновременно с 
симментальским, а с конца XIX века завоз сильно увеличился, причем завозили главным образом 
быков-производителей.  

В России в настоящее время преобладает скот молочно-мясного направления. 

Среднегодовой надой 3500…4000 кг, МДЖ 3,7…3,8 %. Хорошее развитие мускулатуры и 

относительно крупный рост обеспечивает как неплохие мясные, так и рабочие качества. Живая 

масса быков обычно находится в пределах 800…950 кг (иногда до 1200), коровы весят 550…600 

кг (иногда до 800). Убойный выход у бычков в возрасте 18 месяцев при интенсивном 

выращивании и откорме – до 60...70 %.  
Отличие некоторых признаков экстерьера швицкого скота нашей страны не является 

результатом плохой акклиматизации скота, а это, вероятно, объясняется разным направлением 
отбора и качества исходного материала. Ранее в Швейцарии крупный рогатый скот был 

малорослый и более лептозомного типа, чем в настоящее время. Также в нашу страну никогда не 

экспортировали лучших животных.  
На базе швицкой породы созданы костромская, лебединская, алатауская породы крупного 

рогатого скота.  
АЛАТАУСКАЯ – молочно-мясного направления продуктивности. Выведена в 30-50-х 

годах XX века в республиках Казахстан и Кыргызстан скрещиванием местного скота со швицкой  
и костромской породами. Утверждена в 1950 году.  

Животные крепкой конституции с плотным, негрубым костяком. Голова большая, с 
удлиненной передней частью, грудь глубокая, широкая, холка широкая, длинная, прямая, спина 

широкая, ровная линия верха, круп несколько приподнят (это характерно для горного скота). Скот, 

действительно приспособлен к высокогорью. Вымя чашеобразное.  
Масть бурая.  
Быки весят 850...1000 кг, а коровы 500...600 кг. Мясные качества хорошие. Масса бычков-

кастратов при интенсивном выращивании и откорме к 18-20 месячному возрасту 500...550 кг. 
Убойный выход 55...62 %.  

Надои 4000...4500 кг молока в год при МДЖ 3,8...4,0 %.  
Разводят в республиках Казахстан и Кыргызстан, а также в горных районах других 

республик СНГ.  
КОСТРОМСКАЯ – молочно-мясного направления продуктивности. Выведена в совхозе 

«Караваево», а также племенных фермах хозяйств Костромской области скрещиванием 
ярославского и местного мисковского скота с альгаусской и швицкой породами. Утверждена в  
1945 году.  

Одна из наиболее высокопродуктивных пород молочно-мясного направления 
продуктивности. Средне-годовой надой 4000...5000 кг с МДЖ 3,7...3,9 %.  

Животные крупные, широкотелые, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. 
Масть от светло - до темно-серой.  
Отличаются интенсивным ростом и хорошими мясными качествами. Быки весят 850...950 

кг (иногда до 1000) кг, коровы 550...650 кг. Откормочные кастраты в возрасте 18 месяцев весят 
450...500 кг. Убойный выход свыше 60 %.  

Разводят костромскую породу в Костромской, Ивановской, Владимирской областях и в 
республике Беларусь. 
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Костромская порода используется для улучшения продуктивных качеств многих пород 
местного скота, использовалась при выведении алатауской породы.  

ЛЕБЕДИНСКАЯ – молочно-мясного направления продуктивности.  
Выведена в середине XX века в хозяйствах Сумской области республики Украина. 

Название берет от г. Лебедин. Получен данный скот скрещиванием серого украинского скота со 
швицким и последующим разведением «в себе».  

Скот крупный, с крепким костяком, а также с хорошо развитой мускулатурой. Линия верха 
широкая, ровная, грудь глубокая, конечности крепкие, правильно поставленные.  

Масть в основном серо-бурая, причем более темная окраска на передней части туловища и 
на боках.  

Средне-годовой надой 3500...4000 кг при МДЖ 3,8...3,9 %.  
Животные скороспелые. При интенсивном выращивании и откорме молодняк к 18 месяцам 

весит 480...500 кг. Убойный выход составляет 55...60 %. Быки весят 850...950, а коровы 550...600 
кг.  

Разводят в Сумской, Харьковской и Черниговской областях республики Украина. 
СЫЧЕВСКАЯ – молочно мясного направления. Выведена в хозяйствах Смоленской  

области скрещиванием местного скота с симментальским. Утверждена в 1950. 
Животные крепкой конституции.  
Масть палевая, палево-пестрая, встречается красно-пестрая. 
Среднегодовой надой 3500...4500 кг молока с МДЖ 3,7 %. 
Живая масса быков 850...1000, а коров 500...650 кг.  
Разводят в Смоленской, Калужской, Брянской и др. областях России, а также в некоторых 

хозяйствах республики Беларусь.  
МЯСНЫЕ ПОРОДЫ СКОТА АБЕРДИН-

АНГУСКАЯ – порода мясного направления продуктивности.  
Выведена в Шотландии (графства Абердин и Ангус) совершенствованием местного черного 

комолого скота.  
Скот данной породы имеет экстерьер мясных животных. Туловище глубокое, округлое и 

компактное, на коротких ногах, шея короткая и толстая, незаметно сливающаяся с плечом и 

головой, поясница и крестей хорошо выполнены, мускулатура окорока опускается до 
скакательного сустава. Костяк тонкий, кожа рыхлая, тонкая, эластичная. Легкая голова. Животные 

комолые. Масть черная.  
Живая масса быков 750…800 кг, иногда до 1000 кг, а коров 500…550 кг, иногда до 700 кг. 

Животные характеризуются скороспелостью. Так живая масса бычков-кастратов к 15…16 месяцам 
при интенсивном выращивании и откорме 450…460 кг. Убойный выход около 60 % (иногда 

достигает 70 %). Для мяса характерна мраморность и высокие вкусовые качества..  
При скрещивании с другими породами передают потомству мясные качества. За это 

абердин-ангусскую породу относят к улучшающим породам.  
Разводят животных абердин-ангусской породы в Великобритании, США, Канаде, Новой 

Зеландии, Аргентине, Австралии и др. странах. Они хорошо акклиматизируются.  
В нашей стране используют для скрещивания, например с калмыцким скотом, для 

получения помесей обладающих хорошими мясными качествами; а также для промышленного 

скрещивания с молочными и молочно-мясными породами. Разводят в Волгоградской, 
Оренбургской областях, Ставропольском, Красноярском и Алтайском краях, в республиках 

Казахстана и Украина.  
ГЕРЕФОРДСКАЯ – порода крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. 

Выведена в XVIII веке в Англии (графства Герефорд, Шропшайр, Глочестер, Оксфорд и в 

прилегающих в них районах) отбором и подбором местного скота и разведением его «в себе». При 

совершенствовании и консолидации данной породы применялось родственное разведение. В 

Англии первая племенная книга герефордского скота опубликована в 1846 году. Селекционно-

племенная работа с герефордской породой ведется около 200 лет. Одним из первых заводчиков, 

сыгравших крупную роль в создании данной породы, был Томкинс. В своей работе он применял 
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улучшенное кормление молодняка и родственное разведение со строгой браковкой. В основу 
работы по улучшению мясных форм и повышению скороспелости он взял двух коров и одного 

быка, для которых были характерны исключительно хорошие формы сложения. Другой заводчик 

Гевер, в отличии от Томкинса избегал родственных спариваний, разводил одновременно 5 линий. 
Эту породу разводили и многие другие заводчики.  

Животные данной породы имеют типичное мясное телосложение. Крупные, 

бочкообразные, приземистые (низкие крепкие конечности), с широким и глубоким туловищем, 

сильно выступающим подгрудком, с хорошим развитием мускулатуры (особенно хорошо 

обмускулены плечи и круп). Грудина выступает вперед. Характерными особенностями экстерьера 

герефордского скота является округлость ребер, широкая и длинная поясница при глубокой и 

широкой груди, ровный профиль верха, зарактерная постановка плеча с хорошей его 

обмускуленностью и мало расходящимися кверху лопатками. В последнее время стало появляться 

много комолых герефордов.  
Масть красная различных оттенков, голова, холка, подгрудок, брюхо, нижняя часть 

конечностей и кисть хвоста белые. Волосяной покров летом короткий, зимой длинный, курчавый.  
Живая масса быков 850...1000, коров 550...600 кг. Скот хорошо откармливается и 

нагуливается, дает высококачественное мраморное мясо. Убойный выход обычно составляет 
60...65 %, иногда до 70 %. Животные скороспелые, выносливые, приспособленные к различным 
природно-климатическим районам, продолжительному содержанию на степном пастбище, хорошо 
переносят длительные перегоны. Характерная особенность откормленного скота герефордской 
породы – большое содержание жира между волокнами мышечной ткани. Это так называемое 

мраморное мясо
2
.  

Молочная продуктивность невысокая – 1200...1300 кг молока, но при раздое удается 
поднять надой свыше 3000 кг.  

Герефордская порода широко распространена в Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии и др. странах. Данная порода принята для разведения в Европейской 
части России, в Сибири, Дальнем Востоке, Челябинской области, республике Казахстан.  

Скрещиванием герефордской породы с казахским и калмыцким скотом выведена казахская 
белоголовая порода. Животные герефордской породы используются для промышленного 
скрещивания.  

КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ – порода мясного направления продуктивности  
Выведена в 30 - 40-е годы XX века в хозяйствах Казахстана и Юго-Восточной части России 

(Оренбургской и Волгоградской областей) в условиях резко континентального климата. 

Скрещивали местный казахский и частично калмыцкий скот с герефордской породой. Помесей (в 

основном II III поколений), сочетающих высокие мясные качества улучшающего (герефордского) 

скота с выносливостью и приспособленностью к местным условиям аборигенного скота, 

разводили «в себе». При выведении данной породы преследовалась цель – получение животных 

мясного типа. Как самостоятельная порода утверждена в 1950 году.  
К особенностям казахской белоголовой породы относят способность переносить как жару, 

так и морозы.  
Масть красная различных оттенков. Голова, грудь, подгрудок, брюхо, нижняя часть 

конечностей и кисть хвоста белые, встречаются белые отметины на холке и крестце. Летом 

волосяной покров короткий, гладкий, блестящий, к зиме животные обрастают густой, длинной 

шерстью, у многих встречается курчавость. По масти и типу телосложения животные этой породы 

напоминают герефордскую породу. Животные относительно некрупные (высота в холке 123…125 

см), компактные. Имеют широкую (42…45 см) и глубокую (68…70 см) грудь, костяк легкий с 

хорошо развитой мускулатурой. Косая длина туловища 152…156 см, обхват груди 187…190 см, а 

обхват пясти 18…20 см.  
Быки весят 850…1000, а коровы 500…550 кг. Скот отличается скороспелостью. Так, 

молодняк при интенсивном выращивании к 15…18 месяцам достигает живой массы 450…540 кг. 
 

 
2
 Мраморное мясо отличается сочностью, хорошим вкусом и высокой калорийностью. 
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Среднесуточные привесы способны достигать 1000…1300 г при затратах корма 6 корм. ед. 
Животные хорошо нагуливаются и откармливаются. Убойный выход составляет 55 % (у кастратов  
63…67 %). 

Молочная продуктивность невысокая и составляет 1200…1500 кг молока с МДЖ 3,8…4,0 

%.  
В настоящее время в породе имеется 16 высокопродуктивных заводских линий, два 

заводского типа комолых животных – «шагатайский» и «заволжский» и тип высокорослого скота 
«анкатинский», которые превышают по продуктивным качествам стандарт породы на 7,0...30,0 %.  

Казахскую белоголовую породу скрещивают с молочным скотом для улучшения его 
мясных качеств. Эта работа проводится в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. Часто 
используется для промышленного скрещивания.  

Разводят животных данной породы в основном в республике Казахстан, Нижнем и Среднем 
Поволжье, в Оренбургской области, в Читинской области, Бурятии, а также в Монгольской 
Народной Республике.  

Племенная работа с породой направлена на дальнейшее развитие мясной продуктивности. 
Селекция направлена на разведение животных с большими индексами растянутости, массивности, 
тяжеловесности и на снижение индекса длинногости.  

ЛИМУЗИНСКАЯ - порода мясного направления продуктивности. Порода лимузин названа 
от исторической провинции (Limousin) во Франции. Происходит от местного аквитанского скота, 
разводившегося в западных и центральных районах Франции. Порода известна с конца XIX века.  

Животные отличаются крупным ростом. Грудь округлая, спина очень широкая, ровная, с 
сильно развитой мускулатурой. Крестец длинный, хорошо обмускуленный, окорок выполненный. 
Костяк крепкий и относительно легкий. Рога короткие, слегка наклоненные вниз.  

Масть темно-красная, причем на нижней части живота, вокруг глаз и носового зеркала 
несколько светлее.  

Быки весят 1000...1100 кг, а коровы около 600 кг. Молодняк выращивают на подсосе. 

Животные скороспелые. При интенсивном выращивании и откорме бычки к 12 месяцам весят 450 
кг. Убойный выход до 58,0...60,0 %. Туши со сравнительно тонким поверхностным слоем жира и 

большим количеством внутримышечного жира.  
Среднегодовой надой 1500...1800 кг.  
Скот хорошо акклиматизируется, прекрасно использует пастбища, в т.ч. на склонах гор. 
Разводят породу во Франции. Племенных животных вывозят в Канаду, Великобританию,  

Венгрию, Россию и другие страны. Быков лимузинской породы с успехом используют для 
промышленного скрещивания.  

САНТА-ГЕРТРУДА – порода мясного направления продуктивности. Выведена в середине 
XX века на ферме Санта-Гертрудис (Santa Gertrudis) в штате Техас (США) скрещиванием 
шортгорнских коров с производителями зебу.  

Животные крупные, хороших мясных форм. Туловище широкое, спина обмускуленная, 
грудь широкая и глубокая, подгрудок развит хорошо, круп длинный, причем у многих животных 

опущенный, голова сухая, у быков на границе с холкой образуется горб, уши как правило, 
свислые, конечности сухие, крепкие. Кожа тонкая, эластичная, с развитыми складками на шее.  

Волос короткий, блестящий. Масть вишнево-красная, иногда со светлыми пятнами на 
нижней части туловища.  

Данный скот очень вынослив и способен делать большие переходы, малоприхотлив к 
пастбищным кормам, хорошо нагуливается даже в жаркое время года.  

Быки весят 800...1000 кг, а коровы 500...600 кг, молодняк, выращенный на пастбищах к 18 
месяцам достигает живой массы 450...500 кг. Убойный выход составляет 63,0...65,0 %.  

Порода распространена во многих странах Северной и Южной Америки, Африки. 
Животные породы санта-гертруда скрещиваются с отечественными породами для создания  

различных типов мясного скота, приспособленного к различным зонам. Быков данной породы 
используют для промышленного скрещивания с коровами молочных и молочно-мясных пород. 
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ШАРОЛЕ - порода мясного направления продуктивности. Выведена в XVIII веке во 
Франции в районе Шароле улучшением местного скота. В XIX веке активно проводили 
скрещивание животных этой породы с шортгорнской.  

Животные крупные, туловище длинное и глубокое, голова короткая и широкая, рога 
длинные, закругленные, спина прямая, мускулистая, крестец широкий, обмускуленный, окорока 
хорошо выполнены.  

Волосяной покров длинный и тонкий, часто с извитостью. Масть кремово-белая, носовое 
зеркало розовое, рога и копыта воскового цвета.  

Быки весят 1000...1200 (иногда до 1500) кг, а коровы – 700...800 (иногда до 1150) кг. Бычки 

в возрасте 12 месяцев достигают живой массы до 525 кг, а в 18 месяцев – 600...650 кг. Убойный 
выход 60,0...70,0 %. Для породы характерна крупноплодность, в связи с чем часто отмечаются 

трудные отелы.  
Телят выращивают на подсосе. Животные неприхотливые, стойко передают свои качества 

потомству.  
Помеси, полученные от промышленного скрещивания быков породы шароле с коровами 

других пород обладают большой энергией роста и хорошо выраженными мясными качествами.  
Разводят породу во многих странах. В США скрещиванием шароле с брамандским скотом 

выведена порода мясного скота чербрей, в Бразилии скрещиванием шароле с зебу получена 
порода каншем. 

 

Генофонд, кроме основных используемых в стране пород, включает в себя и генетические 

резервы, которые состоят из мало используемых пород и групп животных. Генетическим резервом 

кроме перспективных иностранных пород являются и отечественные локальные. Для последних 

характерна тенденция к исчезновению.Локальными породами в первую очередь считаются 

аборегенные породы, т.е. те, которые созданы методами народной селекции без скрещивания с 

культурными породами, а также группа отечественных локальных пород – производные 

аборигенных и культурных пород.  
Л.С. Жебровский, А.В. Бабуков и К.М. Иванов делят отечественные локальные породы на 3 

группы: исчезнувшие в период после Великой Отечественной войны, находящиеся на грани 
исчезновения и резко сокращающиеся.  

БЕСТУЖЕВСКАЯ порода крупного рогатого скота молочно-мясного направления 

продуктивности. Родина данной породы с. Репьевка (сейчас Новоспасский район Ульяновской 

области) куда в 1886...1787 гг. канцлер С.П. Бестужев завез из Англии партию дургамского скота. 

который скрещивался с местным, причем поглощение местного скота происходило не дальше 

второго поколения, после чего помеси разводились «в себе». Улучшение дургамским скотом не 

удовлетворяло нового владельца стада заводчика-любителя Б.С. Бестужева. Далее работа по 

выведению изучаемой породы проводилась скрещиванием местного приволжского скота с 

шортгорнской, голландской, симментальской и другими породами. В результате скрещивания 

вышеуказанных пород с местным скотом при определенных условиях кормления, содержания 

путем отбора и подбора по молочности, живой массе выработался молочно-мясной тип 

бестужевского скота. В отличие от многих отечественных метисных пород бестужевский скот 

формировался не за счет стихийного скрещивания, а является продуктом сознательной работы 

заводчика Бориса Бестужева (название породы по его фамилии) который положил начало 

племенной работе с данной породой (он использовал голландскую и симментальскую породы).  
В 1840 г. некоторые заводчики пытались прилить к бестужевской породе кровь 

холмогорского и тирольского скота, но данные породы не оказали существенного влияния на 
бестужевку.  

Формирование породы было завершено к концу XIX века.  
В период 1910-1915 применялось скрещивание с шортгорнами с целью повышения мясных 

качеств животных. Скрещивали скот и холмогорской породой и др. В дальнейшем проводилось 
возвратное скрещивание помесей с бестужевской породами. В то же время по выведению этой 

породы практически не было опубликовано более или менее систематизированных исследований. 
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Скот этой породы достаточно крупный с глубоким удлиненным туловищем (средняя часть 

туловища растянута редко) и крепким костяком. Мускулатура хорошо развита, плотная (животные 

с рыхлой мускулатурой встречаются редко). Глаза большие, живые. Голова небольшая, сухая и 

широкая во лбу, нередко легкая, морда средней длины. Профиль прямой, достаточно широкие 

ганаши. Носовое зеркало чаще темное. Преимущественно длинные рога, цвет их белый 

(восковой). Шея средней длины, незаметно переходящая в плечо, покрыта мелкими складками, 

холка широкая, грудь глубокая. Холка средняя по высоте, достаточно широкая. Подгрудок развит 

умеренно. Ребра поставлены круто, поясница ровная и широкая. Спина и поясница ровные, 

средней ширины, достаточно длинные. Недостатком скота при плохом кормлении часто является 

крышеобразность спины. Круп длинный и широкий, хорошо выполнен мускулатурой. В стадах с 

прилитием симментальской крови часто встречаются животные с приподнятым задом, высоким 

прикреплением хвоста. Шилозадость для данного скота практически не характерна, но встречается 

спущенность зада и крышеобразность. Хвост длинный, спускается ниже скакательного сустава, 

причем достаточно толстый. Конечности крепкие, правильно поставленные. Высота конечностей 

средняя, но часто встречаются высоконогие животные. Вымя развито хорошо (обычно 

чашеобразное с большой поверхностью прикрепления), имеет «запас», соски средней длины, чаще 

цилиндрические, широко расставленные. Молочные вены развиты средне. Кожа вымени 

достаточно тонкая, эластичная, у большинства коров покрыта густым, длинным, хотя и нежным 

волосом.  
Будучи в основном породой комбинированной бестужевский скот имеет животных с 

достаточно резкими отклонениями как в сторону молочно-мясного, так и мясомолочного типа. 

Животные мясомолочного типа отличаются более глубоким, широким и округлым туловищем, 

ровным, широким и хорошо обмускуленным крестцом; у животных данного типа лучше развит 

так называемый мясной треугольник (шея укороченная, но более толстая); они менее высоконоги 

и характеризуются большей живой массой.  
Масть красная разных оттенков (от светло-красной до темно-вишневой), реже красно-

бурая. Встречаются белые отметины на голове, груди, брюхе, вымени, в пахах, конце хвоста, 
иногда переходят на туловище. Голова, шея, нижняя часть конечностей (ниже колен и 

скакательных суставов) сильно пигментированы.  
При формировании и совершенствовании бестужевского скота, как породы комбинированной 

продуктивности, отбор и подбор осуществлялся по комплексу признаков. Среди них большое значение 

имела масса животных, поэтому животные данной породы характеризуются достаточной крупностью. 

В настоящее время живая масса быков обычно составляет 750…900 кг, 

коров 500…550 кг.  
Надои 3000…3800 (иногда до 4500 и более) при МДЖ 3,8…4,1 % (наибольшее содержание 

5,5 %). Хотя В.Ф. Красота, В.Т. Лобанов и А.А. Бабушкина пришли к мнению, что молочность 

бестужевского скота не может быть охарактеризована какой-то постоянной средней величиной 

для породы. Она зависит от тех условий кормления, ухода и содержания, которые 

предоставляются животным. Бестужевская порода очень хорошо реагирует на улучшение условий 

кормления, ухода и содержания.  
Животные хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Поволжья. Они 

хорошо переносят как летнюю жару, так и зимние морозы и ветры, причем надои мало 

снижаются. Животные этой породы мало подвержены заболеваниям. Например, туберкулез среди 

таких животных явление редкое. Животные бестужевской породы, сильно насыщенные кровью 

иностранных пород оказываются менее выносливыми. Попав в неблагоприятные условия особи, 

быстро теряют свои ценные качества, делаются склонными к заболеванию туберкулезом.  
Скот позднеспелый, хорошо нагуливается и откармливается. Убойный выход составляет до 

60 %.  
При скрещивании бестужевской с местным скотом заметно повышается удои, возрастает 

живая масса, улучшается экстерьер, отчетливее определяется тип и направление продуктивности.  
Разводят скот данной породы в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, а также в 

республиках Татарстан и Башкортостан. 
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Ведущие признаки отбора в этой породе: обильно - и жирномолочность, улучшении 
экстерьерных особенностей, повышение мясности.  

ИСТОБЕНСКАЯ. отечественная порода крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности.Выведена в конце XIX века в Истобенской волости Вятской губернии (сейчас это 

Котельнический район Кировской области). По своему происхождению данная порода является 

аборигенной. Получена в результате отбора местного скота (среднерусского скота) и его 

улучшением холмогорской, швицкой, ярославской и голландской породами. Имеются данные, что 

при работе с этой породой использовали даже быка швицкой породы, но заметного влияния на эту 

породу в данном случае оказано не было. Работа с истобенской породой началась с 1921 года, 

когда был создан первый контрольный союз в с. Истобенском, где и размещался крупный 

молочный завод. В России это был один из первых очагов сыроварения и маслоделия. Название 

свое порода получила по названию села. Развитию молочного скотоводства в этом районе 

способствовали хорошая кормовая база (заливные луга рек Вятки и Моломы), а также близость 

рынков сбыта молочной продукции.  
Холмогорский и швицкий скот завозили в период конца XIX – начала XX века, 

ярославскую породу завозили позже. С 1930 по 1938 года в данной породе приливалась кровь 
остфризской породы, но скрещивание с этими породами не оказало существенного влияния. 

Лучшие по телосложению животные получены при скрещивании с голландским скотом. Отбор 

животных в первую очередь проводился по жирномолочности.  
Скот является выраженного молочного типа. Конституция крепкая, относительно короткое 

туловище, голова у таких животных несколько грубая, легкая, сухая, вытянутая в лицевой части, 

шея длинная, тонкая с вырезом в верхней части, холка острая, спина и поясница крышеобразные, 

слабо оснащенные мускулатурой, зад крышеобразный, причем в большинстве случаев свислый, 

встречается шилозадость. Грудь глубокая (70 см) и длинная, но достаточно широкая (43 см). Ребра 

косо поставленные, плоские с большим расстоянием друг от друга. Круп достаточно широкий 

(ширина в маклоках - 51 см). Вымя обычно чашеобразное. Мясной треугольник выполнен слабо. 

Невысокие, но крепкие конечности. Встречаются такие пороки конечностей, как саблистость, Х-

образность (в запястных и скакательных суставах). Кожа у животных мягкая, подвижная, покрыта 

коротким, плотно прилегающим к коже волосом. У большинства животных рога направлены в 

стороны и загибаются вперед.  
Масть черная, черно-пестрая, красная, красно-пестрая. Часто встречаются черные 

животные с белым позвоночником. Кончики рогов, носовое зеркало и копыта темные.  
Быки обычно весят 720…900 кг, а коровы 430…480 кг. Среднегодовой надой 2400…3400 

кг молока с МДЖ 3,85…4,20 % (у отдельных животных свыше 5 %).  
Ценными качествами животных данной породы является то, что у них отмечается хорошая 

приспособленность к местным экологическим условиям, крепкая конституция, высокая 

резистентность к инфекционным заболеваниям. Так, например заболеваемость лейкозом в данной 
породе в 20 раз ниже, чем, в черно-пестрой породе.  

Племенная работа с истобенской породой направлена на улучшения форм телосложения, 

мясных качеств, повышение способности к раздою. В настоящее время при обеспечении 

животным этой породы полноценного кормления, истобенская порода может быть быстро 
улучшена путем скрещивания с голландской породой.  

КРАСНАЯ ГОРБАТОВСКАЯ порода молочно-мясного направления продуктивности. 

Выведена в конце XIX – начале XX веков в Богородской волости Горбатовского уезда 

Нижегородской губернии (сейчас Богородский район Нижегородской области) скрещиванием 

местного аборигенного великоруского (средне-русского) скота с тирольским (циллертальское и 

дукское отродья) и последующим длительным разведением помесей «в себе». Впервые 

тирольский скот появился в конце XVIII века на царско-сельской ферме под Петербургом, а в 

пределы Богородского района был впервые завезен еще в начале XIX века. Скот приобретался 

ради красивого телосложения несмотря на его низкую продуктивность на родине (около 1470 кг 

молока). Формированию скота способствовало не только скрещивание, но и то, что в районах 
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разведения были богатые сенокосы и пастбища, в особенности по течению р. Оки, Клязьмы, 
Кудьмы и частично Волги.  

Как самостоятельная порода эти животные были представлены на московской 
сельскохозяйственной выставке в 1912 году.  

Конституция крепкая и плотная. Скот имеет удлиненное туловище, низкие конечности, 

несколько приподнятый крестец, костяк легкий, но крепкий, оброслость мускулатурой хорошая. 

Самая характерная особенность этого скота – короткая и широкая голова, особенно в орбитах, лоб 

широкий и плоский, по длине равный морде или несколько превышающий ее длину, затылочный 

гребень выпуклый. Короткая и средней толщины шея, низкая широкая холка, широкая и прямая 

спина. Круп в большинстве случаев прямой, шилозадость встречается редко.  
Масть вишнево-красная, иногда с белыми отметинами на нижней части брюха, вымени и 

кисти хвоста. Быки имеют более темную окраску.  
Быки весят 680…800 кг, а коровы 420…460 кг. Среднегодовой надой 2500…3300 (до 4300)  

кг при МДЖ 4,2…4,3 %.  
Скот хорошо откармливается. О мясности свидетельствует округлое компактное туловище 

с короткими конечностями, а также толстой и короткой шеей. Убойный выход 60,0…62,0 %. 
Коровы данной породы отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям.  

Разводится в Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях, а также в республике 
Чувашия.  

КРАСНАЯ ТАМБОВСКАЯ местная порода крупного рогатого скота молочно-мясного 
направления продуктивности. Начало образования породы относится к середине XIX века, а 

выведена она в 30-40 годах XX века в Тамбовской и Воронежской областях скрещиванием 
местного скота сначала с пашковским, а затем тирольским и частично с симментальским. Порода 

выведена в условиях зернового хозяйства черноземной полосы.  
Голова у таких животных несколько укорочена, имеет слегка выпуклый профиль лицевой 

части, шея довольно короткая и достаточно толстая, подгрудок хорошо развит, туловище 

глубокое, широкое, длинное, с хорошо развитий мускулатурой, с высокой и широкой холкой, с 

широким и длинным задом, конечности крепкие, правильно поставленные, копыта прочные, рога 

достаточно длинные, массивные, вымя среднего размера, часто отвислое, с хорошим развитием 

молочной железы. Телосложение в целом гармоничное.  
Масть красная разных оттенков (от темно-вишневой до светло-рыжей), встречаются 

животные с белыми отметинами на брюхе, на нижней части груди, на вымени, на конечностях.  
Животные имеют достаточно крупные размеры. Быки весят 700…900, а коровы 500…570 

кг. Среднегодовой надой 3000…4000 кг с МДЖ 3,8…3,9 %. Устойчивы к различным 
заболеваниям.  

Разводят в Тамбовской области.  
ТАГИЛЬСКАЯ порода крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 

Выведена в XVIII-XIX веках на Урале (районы прилегающие к г. Нижний Тагил) скрещиванием 

местного скота с холмогорской (с 1842 года) и голландской (с 1900 по 1905 и позднее с 1912 по 

1915 года) породами и систематическим отбором животных по молочной продуктивности. На 

улучшение кормления и содержания скота данной породы оказал рост городского населения 

(развитие металлургической промышленности Урала, в частности тагильских и демидовских 

заводов), благодаря которому повысился спрос на продукты животноводства. Заводская 

администрация всячески поощряла разведение скота местным населением. Животным издавна 

скармливали кроме грубых кормов концентрированные.  
Тело компактное. Животные средних размеров с несколько удлиненным туловищем, 

глубокой, но не широкой грудью, длинной тонкой шеей со складками, сухой головой, спина и 

поясница широкие и прямые. Животные относительно коротконоги. Костяк крепкий, кожа 

плотная, эластичная. Холка ровная. Для них характерны такие хорошо выраженные внешние 

признаки молочности такие как вымя, соски, широкореберность и др. В то же время встречаются 

свислозадость, шилозадость, различные варианты неправильной постановки конечностей.  
Масть черно-пестрая и черная, реже красная, красно-пестрая, бурая и буро-пестрая. 

 
 
94 



Быки весят 800…900 кг, коровы 450…520 кг. Средний годовой надой 3500…4500 кг с 
МДЖ 4,0…4,2 % (иногда до 5,3 %).  

Животные хорошо приспособлены к суровым условиям Урала. Одна из характерных 

особенностей тагилького скота – отличное здоровье, воспроизводительные функции при 
оптимальном содержании до 15…20 летнего возраста, причем хорошо сохраняются формы 

правильного телосложения.  
Разводят в Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Тюменской областях, а также в 

республике Удмуртия.  
СУКСУНСКАЯ порода создана путем воспроизводительного скрещивания местного 

мясного скота. В отдельные годы использовались и производители других пород.  
Скот крепкой плотной конституции, легкая голова, туловище растянутое как в длину, так и 

в ширину. Высота в холке 129 см. Вымя достаточно развито как в ширину, так и в глубину и 

длину. Масть красная различных оттенков. Живая масса коров в среднем составляет 480 кг, а 

быков в возрасте 3…4 года – 768 кг. Средний надой за стандартную лактацию около 3000 кг 

молока с содержанием МДЖ – 3,86 %. Мясные и откормочные качества удовлетворительные. 

Убойный выход – 53…54 %.  
СЕВЕРНЫЙ КОМОЛЫЙ СКОТ. Данная группа занимает в северной Европе большой ареал 

(Великобритания, Исландия, Финляндия и др.). В нашей стране распространен в северных районах 

республики Карелия, это так называемый карельский или олонецкий скот. Выведен путем 
народной селекции. По свидетельству Геродота этот скот разводился еще скифами в V веке.  

В целом сложены достаточно гармонично. Обладают крепкой конституцией и тонким 

костяком. Живая масса их низкая, так, например коровы весят 380…420 кг. Мать красная с белым 

ремнем на спине, а также белыми отметинами на лбу, туловище и внизу конечностей. Молочная 

продуктивность относительно невысокая и обычно составляет 3100…3400 кг за стандартную 

лактацию при содержании МДЖ не менее 4,0 %. Животные приспособлены к суровым северным 

условиям, нетребователен к кормам, устойчив к ряду заболеваний. Для данной породы характерна 

повышенная белково и жирномолочность, а также плодовитость. Ранее в нашей стране в 

Свердловской области разводили бизярский (пермяцкий) скот, в Смоленской области бельский 

скот, а в республике Коми - зырянский.  
ЯКУТСКИЙ СКОТ. Сохранился и содержится в чистоте в Верхоянском районе республики 

Саха (Якутия). Разводят животных главным образом в низменностях по течению р. Лены и ее 

притоков. Произошел от монгольского местного скота. Животные отличаются высокой 

жирномолочностью, устойчивостью к экстремальным факторам внешней среды, различным 

заболеваниям, неприхотлив к кормам. Характеризуется небольшим ростом (высота в холке 

обычно не выше 118 см), бочкообразной формой туловища, короткими крепкими конечностями, 

оброслостью туловища и вымени. Масть самая разнообразная, но преобладающая – черная. 

Среднегодовой надой коров составляет 1200…1600 кг при очень высокой жирности молока – 

4,75...5,23%. Отдельные особи могут раздаиваться до 3000 кг молока за лактацию. Животные 

данной породы обладают долголетием. Пытались скрещивать с черно-пестрой, голштинской и др. 

породами, но это привело только к повышению частоты заболеваемости. 

 

Свиноводство Вопросы: Промышленная технология свиноводства. Особенности содержания 
свиней различных  
производственных групп в зимний и летний период. Получение, выращивание поросят. 
Выращивание ремонтного молодняка. Особенности племенной работы в свиноводстве. 
Породы свиней.  
Промышленная технология свиноводства. Основные технологические принципы. Технология 
производства в репродуктивном цехе. Выращивание молодняка, параметры откорма, 
особенности кормления свиней.  
Откорм свиней. Факторы, определяющие эффективность откорма. Виды откорма. Организация 
откорма в хозяйствах различной специализации 
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Значение свиноводства определяется биологическими особенностями свиней. По 
зоологической классификации свиньи относятся к классу млекопитающих, отряду 

парнокопытных, семейству свинообразных, роду свинья. Род свинья составляет шесть диких 

видов: европейский дикий кабан, азиатский дикий кабан, бородавочник, бабирусса, кистеухая 
свинья и пекари.  

Свиньи прежде всего характеризуются высоким многоплодием, относительно коротким 

эмбриональным периодом развития, высокой скороспелостью, высоким убойным выходом, 

низкими затратами кормов на единицу продукции, всеядностью и хорошими 

акклиматизационными способностями применительно к различным зонам разведения  все эти 

положения способствуют получению большего количества продукции при оптимальных затратах 

кормов.  
Плодовитость, или многоплодие, определяется числом живых поросят при рождении 

(иногда этот показатель называют фактическим многоплодием). Многоплодие маток в среднем 

составляет 9…12 поросят за опорос. За год от свиноматки можно получить за 1,6...2,2 опороса 

16…25 поросят в год, а за счет сокращения подсосного периода увеличивают количество опоросов 

до 2,8 в год, выход поросят увеличивается в среднем до 30...32 голов в год. Практикам известны 

случаи, когда свиноматки дают за один опорос значительно больше среднего значения потомков. 

Многоплодие может достигать 32 (и более) поросят за опорос, например Беатрисса 22 за опорос 

принесла 34 поросенка, причем живых поросят к моменту отъема оказалось 29. Репродуктивные 

функции у свиней могут отмечаться многие годы. Известны случаи, когда от свиноматки получали 

до 26 опоросов. Потенциальным многоплодием называется количество яйцеклеток, образующихся 

при овуляции, на практике 30,0…40,0 % яйцеклеток погибают на различных стадиях развития 

плода. Коэффициент наследуемости многоплодия обычно принимает следующие значения 

0,12...0,15. Многоплодие определяется и возрастом свиноматок, в последующем многоплодие 

возрастает обычно до 4-го опороса, на уровне 4...7 опороса находится на одном уровне, а затем 

начинает снижаться. Многоплодие значительно снижается при инбридинге. 

 

Уравненность приплода – показатель, указывающий на различия в развитии поросят одного 

помета. Чаще всего имеется в виду развитие живой массы в зависимости от среднего показателя. 
Сравнению подвергается разница между самым крупным и самым мелким поросенком в помете. 

Желательно, чтобы данные показатели были как можно меньше.  
Крупноплодность – средняя живая масса одного поросенка при рождении. На этот 

показатель оказывают влияние не только генетические факторы, но кормление супоросных 

свиноматок, в частности, негативно влияет снижение в рационах белка, витаминов, минеральных 

веществ. Крупноплодность у свиней находится в пределах 0,8…2,0 кг, а чаще всего у многих 

пород принимает значение 1,1…1,2 кг. Поросята при рождении с живой массой менее 1 кг 

являются ослабленными. Между многоплодием и крупноплодностью имеется отрицательная 

корреляция.  
Молочность чаще всего определяется косвенным зоотехническим методом и данный 

показатель представляет собой массу гнезда поросят на 21-й день жизни. Объяснением выбора 

данного числа считается то, что молочность после опороса достигает максимума к 21...25 дню 

жизни, что чаще всего составляет 8...9 кг молока в сутки, а потом интенсивность выделения 

молока снижается. Считается, что на 1 кг прироста живой массы у поросят расходуется в среднем 

3 кг молока, но данный показатель не всегда будет точен, т.к. поросятам часто добавляют 

подкормку. Существуют методики определения и истинной молочности: по разнице взвешиваний 

свиноматки до и после сосания молока поросятами; а также выведением молока у маток с 

помощью инъекций молокогонного гормона окситоцина. Такими способами установлено, что 

свиноматки за 8 недель жизни продуцируют 400…500 кг молока. Чаще всего молочная 

продуктивность возрастает до 4…5 недель, а затем начинает снижаться.  
Полиэстричность – это получение в течение года нескольких эструсов. Этим качеством 

также обладают свиньи. 
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Продолжительность супоросости у свиней составляет 114…115 суток или, как часто можно 

слышать, 3 месяца, 3 недели и 3 дня. Но, существуют и колебания этого показателя в пределах 

102…128 суток. Среди сельскохозяйственных животных это достаточно низкий показатель. 

 

Материнские качества матки. Ряд свиноматок фактически не имеют материнских качеств, в 
результате чего их неизбежно приходится выбраковывать, т.к. выращивание поросят без маток не 
имеет практического значения.  

Всеядность свиней оказалась одним главных факторов при одомашнивании свиней. 
Данных животных привлекали посевы человека. При начальных этапах одомашнивания человек 
кормил свиней отходами со своего стола.  

Высокая оплата корма. По затратам корма на 1 кг прироста определяется способность 
животных усваивать корма. Данный показатель традиционно рассчитывается делением суммы 
кормовых единиц, содержащихся в съеденном корме, на валовый пророст за период откорма.  

Скороспелость – это селекционный признак, который подразумевает возраст достижения 
живой массы 100 кг. Данный показатель характеризует энергию роста при откорме свиней, т.е. 
оценивается собственно интенсивность роста.  

Убойный выход - это отношение убойной массы к предубойной, выраженное в процентах. 

Убойная масса свиней – это масса обескровленной туши с головой, кожей, конечностями (по 
запястный и скакательный суставы), но без внутренних органов. У свиней предубойная масса – 

живая масса свиньи после 12-часовой голодной выдержки. Убойный выход у свиней достаточно 
высокий, в среднем составляет 75,0…85,0 %.  

Откормочные качества свиней: к ним кроме скороспелости относят и затраты корма на 1 кг 
прироста.  

Мясосальные качества – в практике отечественного свиноводства определяются по 
убойному выходу, длине туши, толщине шпика, площади «мышечного глазка», массе задней трети 
полутуши, соотношению мясо : сало : кости (%).  

Убойный выход у свиней в среднем составляет 75,0…85,0 %. Длина туши определяется от 

переднего края первого шейного позвонка до переднего края сращения лонной кости. Толщина 

шпика определяется на холке, над 6…7 ребром, на пояснице, крестце, брюшине. Под «мышечным 

глазком» понимают поперечный разрез длиннейшей мышцы спины между грудным и поясничным 

отделом (по последнему ребру). Масса задней трети полутуши определяется на правой полутуше 

разрубом между последним и предпоследним крестцовыми позвонками.  
Разрубка свиной туши имеет свои особенности. Сортовой состав указан на рисунке 3.4. 
Свиной жир белого цвета. Жир свиней, откормленных овощами, имеет более низкую  

температуру плавления, чем жир свиней, откормленных хлебными кормами. Содержание постного 
мяса в туше свиней достигает 58,0…60,0 %.  

В нашей стране классификация типов свиней по экстерьеру и скороспелости 
осуществляется по М.Ф. Иванову. Согласно этой классификации свиньи имеют четыре 
самостоятельных типа: позднеспелый, очень скороспелый, скороспелый, умеренно скороспелый.  

Позднеспелый тип (рис. 3.5). Животные такого типа хорошо приспособлены к условиям 

окружающей среды. Телосложение в целом грубое. Туловище более растянуто, плоское и 

неглубокое. Голова длинная. Грудь, спина и зад  узкие. Конечности высокие. Кожа толстая, 

покрытая густой щетиной. Плодовитость высокая, а скороспелость плохая. Низкая оплата корма 

приростами.  
Животные такого типа нетребовательны и неприхотливы к условиям содержания и 

кормления, но способны противостоять различным заболеваниям. Разведение свиней такого типа 
стараются не практиковать. К данному типу относят простых неулучшенных или 

малоулучшенных свиней. Мясо, получаемое от свиней такого типа грубоватое, мало пригодное 

для изготовления консервов, а сало плотное зернистое.  
Очень скороспелый тип. Данный тип был получен односторонним отбором свиней по 

скороспелости. В результате такой работы у свиней отмечается достаточно быстрый рост, но 
свиньи обладают изнеженной рыхлой конституцией, рыло часто мопсовидное, а конечности 
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короткие. Свиньи такого типа характеризуются не только быстрым развитием, но и очень 

быстрым окончанием роста. По размеру свиньи очень скороспелого типа обычно среднего размера 

или даже достаточно мелкие. Костяк тонкий. Конечности короткие и слабые. Способны 

откладывать на внутренних органах большое количество жира. Животные обладают 

повышенными требованиями к кормлению, недостаточно хорошо переносят резкие колебания 

температуры, непригодны для пастбищного содержания. Плодовитость низкая, достигающая 5…6 

поросят за опорос. Молочность низкая. Животные обладают низкой резистентностью к различным 

заболеваниям. К данному типу чаще всего относятся китайские, мелкие белые, мелкие средние и 

мелкие черные английские свиньи.  
Скороспелый тип. У свиней такого типа зачастую нежная плотная конституция. Разводятся 

преимущественно для производства мяса и сала.  
Рост и развитие у свиней такого типа заканчивается к 24- месячному возрасту, а в возрасте 

6,0…7,0 месяцев они достигают массы 90,0…110,0 кг. Свиньи такого типа имеют широкую, 

немного вогнутую голову среднего размера. Туловище хорошо развито, длинное, широкое и 

глубокое. Спина обычно широкая и ровная, но может быть аркообразной. Поясница широкая и 

крепкая. Зад широкий. К этому типу относят крупную белую, крупную черную, миргородскую, 

северокавказскую, брейтовскую, ливенскую, линкольнскую и др. породы.  
Умеренно скороспелый тип (рис. 3.8). Обычно этим типом характеризуются помесные 

животные, полученные от скрещиваний позднеспелых и скороспелых пород.  
Им отводится промежуточное положение между скороспелым и позднеспелым типами. 

Животным умеренно скороспелого типа свойственна крепкая конституция, они обладают высокой 

способностью противостоять различным заболеваниям. По равнению с поздеспелыми, имеют 

большее развитие туловища, меньшую длину ног и более закругленные формы, но менее 

культурные формы. Если животным с таким типом создать оптимальные условия кормления и 

содержания, то они проявляют продуктивные особенности, свойственные скороспелому типу 

улучшающей породы.  
В настоящее время существует разделение на типы в соответствии с направлением 

продуктивности: беконный, мясной, мясо-сальный (универсальный) и сальный.  
Беконный тип. Животные такого типа обладают длинным туловищем, у них средняя часть 

достаточно растянута. Спина ровная, бока глубокие и длинные. Конечности высокие, прямые. 

Передняя часть туловища облегчена, а окорок меньше, чем у сальных свиней. Кожа без морщин 

(складок), тонкая.  
Мясной тип. Сходен с беконным. Беконный тип откорма является разновидностью 

мясного, иногда их объединяют в один – мясной. У них удлиненное неширокое туловище, 

неглубокая грудь, облегченная передняя часть. Ганаши выполненные, но не тяжелые. Промер 

обхвата груди всегда меньше промера длины туловища. Конечности высокие.  
Сальный тип. Животные обладают пропорциональным телосложением, широким и 

глубоким туловищем, ребра крутые, лопатка тяжелая. Голова типичная для породы с широкими 

лбом и рылом, последнее немного укорочено. Ганаши тяжелые, мясистые. Глубокое и широкое 

туловище, тяжелая передняя часть. Широкие плечи, длинный крестец, окорок развит хорошо. При 

большой глубине груди конечности кажутся короткими. Обхват груди практически равен длине 

туловища или превышает его. К данному типу относят скороспелых свиней, которые лучше растут 

в раннем возрасте. Если таких свиней откармливают до жирных кондиций, то в тушах, 

полученных от таких животных, преобладает сало над мясом.  
Мясо-сальный (универсальный) тип. Является промежуточным между мясным (беконным) 

и сальным типами. Голова относительно легкая, конечности умеренной длины, окорока хорошо 
выполнены, грудь глубокая и широкая, поясница развита хорошо. Большинство современных 

пород обладают таким типом.  
Деление на вышеописанные типы характерно только для свиноводства, но этой 

классификацией специалисты пользуются с определенной оговоркой. Например, свиньи породы 
ландрас отселекционированы на производство бекона. Хорошая беконная туша должна быть 

длинной, неширокой и иметь облегченную переднюю часть. Свиньи данной породы оказались 
 
 
98 



излишне растянутыми, плоскими и узкогрудыми, но в то же время по сравнению с другими 
породами они обладают высокими мясными качества. По результатам разведения свиней данной 
породы даже сложилось мнение, что мясные свиньи должны быть узкотелыми.  

В настоящее время в мире разводят более 400 пород свиней (например, только в КНР 
разводят более 80 различных пород ). В Российской Федерации в настоящее время представляет 
наибольший интерес около 20 пород свиней.  

М.Ф. Иванов делит породы свиней на четыре группы:  

 коренные породы Европы, происходящие от дикого европейского кабана. а) 
длинноухие (польская, северо-русская, чухонская, старая английская, северо-европейская); б) 
короткоухие (южнорусские, баварские, ганноверские и др.);

 коренные породы Азии, происходящие от дикого азиатского (индийского) кабана: 
китайская, сиамская, масковая, карликовая и др.;

 смешанные породы древнего происхождения, образовавшиеся благодаря заносу в 
Европу свиней азиатского происхождения и слиянию их с европейскими: торфяная, романская 
(неаполитанская, португальская и др.), курчавая (мангалицкая, сцалантирская, баконская, 
сербская, македонская и др.) и др.;

 смешанные породы недавнего происхождения, образовавшиеся путем скрещивания 
длинноухой европейской свиньи с китайской и сиамской. а) английские культурные (белые, 
черные, рыжие, пестрые); б) американские культурные (польско-китайская, дюрок-джерсейская, 
чеширская, честерская); в) улучшенные европейские породы (немецкая облагороженная, датская, 
краонесская, норманская и др.).

КРУПНАЯ БЕЛАЯ порода свиней универсальной продуктивности. Крупная белая порода 

свиней выведена в середине XIX в. в графстве Йоркшир (первоначально этих свиней называли 

йоркширскими) ткачом Иосифом Тулей сложным воспроизводительным скрещиванием. Маток 

лейстерской породы (местная маршевая длинноухая свинья, улучшенная методом «в себе» 

заводчиком Беквеллом) скрещивали с хряками мелкой белой породы, а также со скороспелыми 

китайскими и многоплодными неаполитанскими, португальскими. 
Впервые свиней этой породы И. Тулей представил на королевской выставке в 1851 г. С 

1885 г. эта порода разводится методом «в себе», и получила официальное название – крупная 
белая. В этом же году был утвержден стандарт данной породы, заведена первая ГКПЖ. В то время 
в породе было три типа: густой сальный (от родоначальника линии хряка Джозефа), беконный и 
мясосальный (от родоначальника линии хряка Сноба).  

Свиньи этой породы неоднократно завозились в Россию, где хорошо акклиматизировались. 

Лучшими заводами по крупной белой породе считались заводы Щепкина (в Московской области), 

Поповой (в Воронежской области), Олив-Харитоненко (в Черниговской области) и др. Крестьяне в 

то время разводили позднеспелых и малопродуктивных длинноухих и короткоухих свиней. В 

нашей стране в результате длительной породы по существу создана новая отечественная порода, 

представленная двумя основными типами: мясной и мясосальный (большинство животных).  
Животные гармонично сложены, крепкой конституции, хорошо приспособлены к 

различным климатическим условиям, скороспелы. Имеют длинное туловище без излишней 

растянутости, глубокое и широкое, у них прямая спина, окорока округлые и спускаются до 

скакательных суставов. Голова умеренно длинная, рыло изогнуто незначительно, уши средней 

длины, тонкие и упругие, слегка наклонены вперед, покрыты нежным волосом. Между ушами 

отмечается достаточно большое расстояние. Кожа нежная, белая, чаще бледно-розовая, 

равномерно покрыта белым длинным, густым, шелковистым волосом, эластичная, без складок на 

суставах. Щетина длинная, равномерно покрывает все тело. Правильно поставленные сухие и 

крепкие конечности. На коже нет рыхлых складок. Шея мускулистая средней длины, сливается с 

туловищем без перехвата. Плечи широкие и мясистые. Холка прямая без западин за лопатками. 

Конечности правильно поставленные, сухие, бабки прямые и короткие. Грудь глубокая и широкая. 

Спина широкая и прямая. Бока глубокие. Длинный широкий и мускулистый крестец. Сосков (у 

свиноматок и хряков) не менее 12. Недостатками в экстерьере свиней крупной белой породы 
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являются: свислый крестец, мягкие бабки ног, трещины копытного рога, недостаточно 
выполненный окорок.  

Взрослые хряки имеют живую массу 320,0...350,0 кг, а матки  220,0...250,0 кг. 

Плодовитость маток  11…12 и более поросят за опорос. Крупная белая порода свиней 

используется для откорма до мясных, беконных и жирных кондиций. Основная маточная порода в 

промышленных комплексах. При интенсивном мясном откорме молодняк к 6 месяцам имеет 

живую массу 100 кг, затраты корма на 1 кг прироста  3,9...4,0 к. ед.  
Сейчас селекционную работу с данной породой проводят на совершенствование мясных 

качеств.  
Благодаря гибкой генетической структуре и хорошей акклиматизации эта порода 

разводится почти во всех странах Европы, в США, Канаде, Китае, Корее, Японии, Новой 
Зеландии. Использовалась при создании многих пород.  

БРЕЙТОВСКАЯ порода свиней универсального направления продуктивности. Выведена в 

хозяйствах Брейтовского района Ярославской области скрещиванием местных позднеспелых 

длинноухих свиней со свиньями крупной и средней белой, литовской белой и датскими 

ландрасами под руководством В.М. Федоринова. Утверждена в 1948 г, после этого стала широко 

распространяться по территории всей страны. К ценным качествам свиней данной породы относят 

многоплодие (11…12 поросят) и хорошие откормочные качества при использовании рационов, 

содержащих в большом количестве картофель и свеклу наряду с концентрированными кормами.  
Масть преимущественно белая.  
Брейтовские свиньи густого мясо-сального типа, крепкой конституции. Голова широкая со 

слегка укороченным рылом, но средней длины, имеется заметный изгибом профиля. Уши 

длинные, большие, висячие. Шея относительно короткая, мясистая. Грудь широкая и глубокая, 

бока с округлыми ребрами, хорошо выполненные, спина и поясница широкие, окорока развитые. 
Конечности прочные, но не всегда правильно поставленные.  

Живая масса хряков  300,0...320,0 кг, маток  230,0...250,0. Плодовитость маток  10…11 

поросят за опорос. Молодняк на откорме к 6,5...7,0- месячному возрасту весит 90,0...100,0 кг, 

затраты корма на 1 кг прироста около 4,0 к. ед.  
Разводят брейтовскую породу в Ярославской, Псковской, Ленинградской, Смоленской 

областях.  
ЛАНДРАС (датск. Landrace, от land – страна, сельская местность и race - порода) – 

специализированная беконная порода свиней.  
Выведена в начале XX века в Дании скрещиванием местных улучшенных вислоухих 

свиней с английскими породами, с крупной белой, и разведением помесей «в себе».  
Животные с удлиненным туловищем, прямой спиной, плотными и хорошо развитыми 

окороками, белой тонкой кожей, которая равномерно покрыта щетиной.  
Хряки весят 280,0...300,0 кг, а матки – 200,0...220,0 кг. Молодняк при беконном откорме к 

возрасту 6 месяцев достигает 100 кг, а затраты корма на 1 кг прироста составляют 3,9...4,0 к. ед. 
Бекон высокого качества.  

Плодовитость  10,0...12,0 поросят за опорос.  
Разводится данная порода в Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Канаде, 

США, Бразилии, Новой Зеландии, Австралии, Литве, Латвии и других странах. На территории 

СНГ  в республике Украина, России и др.  
СКОРОСПЕЛАЯ МЯСНАЯ (СМ-1) – мясная порода свиней.  
Выведена путем сложного воспроизводительного скрещивания лучших отечественных и 

зарубежных пород мясного направления продуктивности под руководством В.Д. Кабанова, В.Т. 
Горина, П.И. Корнеева. Утверждена в 1993 году.  

Длина туловища – 96 см.  
Средняя живая масса хряков данной породы – 300,0...310,0 кг, а свиноматок – 230,0...250,0 

кг. Живой массы 100 кг молодняк достигает в возрасте 170,0...180,0 суток при среднесуточном 
приросте 750...800 г и затратах корма на 1 кг прироста 3,1...3,2 к. ед. 

 

 

100 



Многоплодие – 10,8...11,0 поросят за опрос. Молочность – 54,0...56,0 кг, масса гнезда к 
отъему – 180,0...200,0 кг.  

Толщина шпика – 26 мм, масса окорока – 11 кг, а выход мяса – до 60 %.  
В настоящее время разводится во многих регионах Российской Федерации. Лучшие 

хозяйства: ГПЗ «Пальна-Михайловский», племсовхоз имени М. Горького (Липецкая область), 
ПСХ имени А.В. Луначарского, ОКПС (Ростовская область) и др.  

ЛИВЕНСКАЯ порода свиней – мясо-сального направления. Выведена в хозяйствах 

Ливенского района Орловской области воспроизводительным скрещиванием местных длинноухих 

улучшенных, но позднеспелых свиней с хряками скороспелых сальных и мясосальных пород 

(средней белой, беркширской, крупной белой старого курносого типа, польско-китайской и, 

частично, с крупной белой породой) и последующим отбором и подбором лучших животных. 

Применялось также направленное выращивание молодняка. При выведении свиней данной 

породы ставилась цель сочетать у животных лучшие качества местных свиней (крепкую 

конституцию, высокую плодовитость) и лучшие качества мясосальных пород (высокие 

откормочные качества и хорошую мясную скороспелость). Одновременно с племенной работой 

серьезное внимание уделялось улучшению условий кормления и содержания животных. В 1933 г. 

был организован Ливенский госплемрассадник ливенских свиней. В стадо отбирали маток и 

хряков, которые удовлетворяли установленным требованиям экстерьера и определенному 

развитию. Исходное стадо состояло из 25 хряков и 300 маток, которые, правда, являлись помесями 

различных улучшающих пород. Во время Великой Отечественной войны из зоны разведения были 

эвакуированы лучшие животные, а после ее окончания возвращено 911 голов. Это поголовье и 

было положено в основу выведения и размножения свиней ливенской породы. Утверждена порода 

была уже в послевоенное время (в 1949 г.).  
В настоящее время животные ливенской породы достаточно крупные, характеризуются 

крепкой конституцией. Сального типа. Имеют длинное и в то же время широкое туловище, 
широкую и одновременно глубокую грудь, бока округлые, ровную линию верха, крестец  

несколько спущенный. Голова  средней длины с заметным изгибом профиля, но чрезмерной 

курносости не отмечается, рыло широкое с хорошо развитыми ганашами. На нижней части шеи 

встречаются «сережки», уши умеренной длины и свисающие. Туловище на сравнительно коротких 

ногах. Тело покрыто густой щетиной. Следует отметить, что животные неприхотливы к кормам.  
Масть белая и черно-пестрая. 

Взрослые хряки весят 300,0...320,0 кг, а матки – 220,0...240,0 г. 

Плодовитость маток – 10,0...11,0 поросят за опорос.  
Скороспелость хорошая. Свиней применяют для мясного и сального откорма. При мясном 

откорме молодняк в возрасте 6...7 месяцев имеет живую массу 100 кг при затратах корма на 1 кг 
прироста 4,0...4,2 к. ед.  

Используют в промышленном скрещивании с крупной белой породой. 

Разводят в Орловской, Брянской, Липецкой, Воронежской областях.  
МУРОМСКАЯ порода свиней. Создана в Муромском районе Владимирской области в 

результате скрещивания местных свиней и помесей крупной белой породы со свиньями литовской 

белой породы и последующего отбора и подбора наиболее ценных животных в продуктивном 

отношении. Этой работой руководили профессора А.П. Редькин и И.А. Савич. Благоприятствовало 

созданию породы то, что животных выращивали в благоприятных условиях. В состав рационов 

включали обрат, картофель, концентрированные корма, летом клеверную массу и 

высококачественное сено зимой. Утверждена порода в 1957 г. В настоящее время свиньи 

муромской породы сходны по экстерьеру со свиньями крупной белой породы. Масть у животных 

белая, щетина густая. Имеют одновременно глубокое и широкое туловище; короткие (по 

сравнению с крупной белой), но в то же время крепкие конечности.  
Хряки весят 300,0...320,0 кг, свиноматки – 200,0...220,0 кг. 

Многоплодие – 10,0...11,0 поросят за опорос.  
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ порода свиней – мясо-сального направления продуктивности. 

Выведена в Краснодарском крае и Ростовской области в результате работы по скрещиванию 
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местных кубанских свиней с крупной белой, беркширской и короткоухой белой породами с 
последующим длительным отбором и подбором животных с желательным типом под 

руководством профессора П.Е. Ладана. Работа по выведению данной породы начата в 1935 г., а 

утверждена она в 1955 году.  
Свиньи крупные, крепкой конституции, с укороченной широкой головой, широкой спиной, 

округлым крестцом, выполненными окороками.  
Масть черно-белая, щетина достаточно густая, но в то же время мягкая.  

Животные скороспелые. Взрослые хряки весят 300,0...350,0 кг, матки  220,0...240,0 кг. 

Молодняк при мясном откорме к возрасту 7...8 месяцев достигает массы 100,0...120,0 кг при 

затратах корма на 1 кг прироста 4,0...4,2 к. ед.  
Плодовитость – 10,0...11,0 поросят за опорос.  
Хряков северокавказской породы используют в промышленном скрещивании с крупной 

белой и другими породами.  
Хорошо приспособлена к климату южных областей РФ. Разводят преимущественно в 

Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях.  
УРЖУМСКАЯ порода свиней – мясного направления продуктивности. Выведена в 

хозяйствах Кировской области скрещиванием местных длинноухих свиней с хряками крупной 
белой породы. Утверждена в 1957 году.  

В настоящее время свиньи уржумской породы достаточно крупные, имеют крепкую 
конституцию, длинное туловище. Щетина у них белая, густая.  

Животные достаточно скороспелые. Взрослые хряки весят 310,0...320,0 кг, а матки – 
240,0...260,0 кг. Молодняк при мясном откорме к возрасту 6 месяцев достигает живой массы 100 
кг при расходе корма 3,9...4,0 к. ед.  

Средняя плодовитость – 10,0...12,0 поросят. 

Хряков используют в промышленном скрещивании со свиньями крупной белой породы.  
В настоящее время разводят в Кировской области, республике Марий-Эл, а также северо-

восточных областях Европейской части России.  
КЕМЕРОВСКАЯ порода свиней – универсального (мясо-сального) направления 

продуктивности. Выведена в хозяйствах Кемеровской области путем воспроизводительного 

скрещивания местных позднеспелых свиней с хряками крупной белой, беркширской, крупной 

черной и других пород. Наиболее скороспелых и приспособленных к суровым климатическим 

условиям помесей разводили «в себе», применяя строгий отбор, а также улучшенное по 

сравнению с нормами кормление. Работой по выведению данной породы руководил академик 

ВАСХНИЛ А.И. Овсянников. Утверждена порода в 1960 году.  
Свиньи кемеровской породы крепкой конституции. Туловище массивное с глубокой и 

широкой грудью, широкой спиной, выполненными окороками, покрыто густой щетиной  
Масть черная с белыми пятнами.  
Взрослые хряки весят 280,0...300,0 кг, а матки – 220,0...230,0 кг. Животные пригодны для 

всех видов откорма. При интенсивном откорме молодняк к возрасту 6 месяцев достигает живой 
массы 100 кг при затратах корма 3,8...4,0 к. ед.  

Плодовитость маток  10,0...12,0 поросят.  
Хряков кемеровской породы используют для промышленного скрещивания с крупной 

белой, сибирской северной и другими породами.  
Разводят данную породу свиней в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на 

севере республики Казахстан.  
СИБИРСКАЯ СЕВЕРНАЯ порода свиней – мясо-сального направления (рис. 3.18). 

Выведена скрещиванием маток (короткоухих, но позднеспелых и хорошо приспособленных к 

условиям Сибири) местной сибирской популяции (нарымских) с хряками крупной белой породы, 

выращенных в условиях Сибири, под руководством член-корреспондента ВАСХНИЛ О.М. 

Симона в Новосибирской области по методике, разработанной М.Ф. Ивановым при выведении 

украинской степной породы свиней. Уже в первом и втором поколениях были созданы первые 

линии (Сибиряка, Кедра 25, Дикого 109, Налима 113) и семейства (Дубравки, Чернушки, Нарты, 
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Тигрицы). После утверждения породы в 1942 году проводилась селекция на улучшение мясных 
качеств, скороспелости, оплаты корма. Современные сибирские северные свиньи достаточно 
крупны, имеют крепкую конституцию, длинное плотное туловище. Масть белая.  

Взрослые хряки весят 260,0...300,0 кг, а матки – 200,0...230,0 кг. Молодняк при откорме к 

6,0...7,0 месяцам достигает массы 100 кг. Затраты корма на 1 кг прироста  3,8...4,0 к. ед.  
Плодовитость маток составляет 10,0...11,0 поросят.  
Свиней сибирской северной породы используют в промышленном скрещивании с крупной 

белой породой, а также с ландрасами.  
Разводят в Сибири, на Дальнем Востоке, животные данной породы завозились в Монголию. 
КРУПНАЯ ЧЕРНАЯ порода свиней – универсальной продуктивности. Выведена в XIX в. в  

Англии скрещиванием местных длинноухих свиней с неаполитанскими и китайскими свиньями. 
Современные свиньи крупной черной породы густого мясо-сального типа, крепкой  

конституции, имеют глубокую и широкую грудь, длинную и широкую спину, мясистые окорока, 
которые спускаются до скакательного сустава.  

Тело покрыто густой черной щетиной. Следует иметь в виду, что для племенных свиней 
белые отметины недопустимы.  

Взрослые хряки весят 280,0...300,0 кг, а матки 210,0...220,0 кг. Молодняк при мясном 

откорме к возрасту 6,0...7,0 месяцев весит 90,0...100,0 кг при затратах корма на 1 кг прироста 4,5 к. 
ед. Взрослые свиньи используются для откорма до мясных, беконных и жирных кондиций. 

Плодовитость маток  10,0...12,0 поросят за опорос.  
Порода распространена во многих странах Европы (в Центральной Европе известна под 

названием корнуэльской). В Великобритании крупную черную породу свиней разводят в 
основном для скрещивания с крупной белой породой.  

На территорию СНГ завезена из восточной Германии и разводится как плановая в России, а 
также республиках Беларусь и Украина.  

ДЮРОК  мясная порода свиней. Выведена в северо-восточной части США путем 

скрещивания одной группы рыжих свиней с другой, разводимой в штатах Нью-Джерси и Нью-

Йорк. Животные рыжей масти. Конституция крепкая. Обладают хорошими адаптационными 

качествами к условиям различных природно-экономических зон. Животные крупных размеров и 

обладают высокой скороспелостью. Взрослые хряки весят около 410 кг, а матки  340 кг.  
При селекционно-племенной работе с 1950 г. большое внимание уделялось мясности 

животных, что способствовало созданию свиней с длинным туловищем, хорошо обмускуленных, с 

высоким содержанием постного мяса. В настоящее время эта работа продолжается, причем 
селекция ведется с ориентацией на выдающихся производителей и маток.  

ГЕМПШИРСКАЯ порода свиней – мясного направления продуктивности.  
Выведена в XIX в путем спаривания старых английских свиней, вывезенных из графства 

Гемпшир с животными темнокожих пород, разводимых в штате Кентукки и прилегающей зоне.  
Животные характерной черно-пестрой масти.  
Имеют хорошие адаптационные свойства, хорошо приспособлены к пастбищному 

содержанию, отличаются высокой интенсивностью роста и эффективностью использования корма, 
дают выровненные туши с высоким содержанием мяса, тонким слоем шпика, крупными 

окороками.  
Свиньи средних размеров.  
Свиноматки немногоплодны, однако обладают хорошими материнскими качествами, а 

также выращивают достаточно крупные и выровненные пометы.  
БЕРКШИРСКАЯ порода свиней универсального направления продуктивности. Выведена в 

конце XVIII века в Англии (графство Беркшир) путем скрещивания местных крупных, но 
позднеспелых свиней с неаполитанскими, португальскими и китайскими породами.  

Сначала свиньи отличались грубым телосложением, крупным ростом и при достаточной 

длине туловища достигали 325,0...400,0 кг. Масть была различной (рыжая, красновато-бурая, 
песочная, черно-пестрая, белая). Несмотря на то, что мясо было хорошего качества, свиньи 

отличались позднеспелостью. Улучшение было произведено хряками китайской, сиамской и 
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неаполитанской породами (до этого времени успехом пользовались улучшенные местные свиньи). 
Улучшение породы начато в конце XVIII в. и в 1851 г. беркширы были оформлены как  

самостоятельная порода нового направления.  
Для записи в племенные книги к свиньям этой породы предъявлялись следующие 

требования:  

 масть свиней черная с белыми отметинами на голове и конечностях, конец хвоста 
белый. Передние конечности до запястных и скакательных суставов в белых «чулках», на одной 
или обеих задних конечностях белые отметины;

 голова  короткая,  широкая,  не  мопсовидная; профиль  в  лицевой  части  несколько
изогнутый; 

 уши прямостоячие у молодых животных, а у взрослых слегка наклонены; средней 
длины, тонкие и широко расставленные;

 шея  короткая,  толстая,  широкая,  в  верхней  части  переходящая  в  плечи  без
перехватов; 

 плечи плотные, ровные, широкие в холке;

 спина длинная, широкая, прямая и ровная по всей длине;

 бока глубокие, ровные, с хорошо изогнутыми длинными ребрами;
 поясница полная и широкая;

 окорока широкие, плотные, грубые, опускающиеся до скакательных суставов;

 конечности короткие, прямые, крепкие, широко расставленные;

 хвост поставлен высоко;

 кожа тонкая, гладкая, эластичная;
 щетина длинная, нежная, с шелковистым оттенком, не курчавая, равномерно и 

плотно покрывающая все туловище.
Современные беркширские свиньи гармонично сложены. Животные крепкие, грудь 

широкая, глубокая, спина широкая, ровная, прямая, бока округленные, крестец широкий, хорошо 
выполненный, окорока хорошо развиты, причем спускаются до скакательного сустава.  

Живая масса взрослых хряков  220,0...250,0 кг, маток  180,0...200,0 кг. Плодовитость 

маток невысокая и составляет 8…9 поросят за опорос (это существенный недостаток свиней 

беркширской породы). Свиньи скороспелые, молодняк используют для мясного (до живой массы 

95,0...100,0 кг) и сального (до живой массы 130,0...140,0 кг) производства. Затраты корма на 1 кг 

прироста составляют 4,0...4,2 к. ед.  
Животные хорошо приспособлены к выпасу.  
Свиньи этой породы способны быстро акклиматизироваться, особенно в южных районах. 

Животные обладают способностью стойко передавать свои признаки потомству. Беркширы - одна 
из лучших пород для межпородного скрещивания.  

Благодаря этому качеству свиньи беркширской породы завозились во многие страны мира, 
в том числе на территорию СНГ, где ее использовали при выведении миргородской, 
северокавказской, кемеровской, ливенской и других пород. 
 

 

Овцеводство и козоводство Вопросы: Хозяйственно биологические особенности и основные 
породы овец и коз. Значение  
овцеводства и козоводства. Основные породы и овец и коз, племенная работа с ними. 

Воспроизводство стада. Технологии производства продукции в овцеводстве и козоводстве 

 

Домашние овцы (Ovis ammon aries) относятся к домашним парнокопытным животным 
семейства полорогих.  

Овцы имеют полугорбоносую морду, подвижные губы и косо поставленные острые зубы, 
что дает им возможность достаточно низко скусывать траву и подбирать с земли мелкие опавшие 
части растений (колоски, листочки и др.). Пищеварительный аппарат овец приспособлен к 
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перевариванию грубых кормов и более полному усвоению содержащихся в них питательных 
веществ.  

Овцы подвижны и выносливы. Могут делать большие переходы, хорошо приспособлены к 
условиям сухого и жаркого климата.  

Продолжительность жизни  12,0...14,0 лет, хозяйственный срок использования – 6,0...8,0 

лет, половая зрелость наступает в возрасте 6,0...7,0 месяцев.  
Овцы часто приносят большой приплод, например, овцы романовской породы двойни, 

тройни, четверни.  
Живая масса ягнят при рождении составляет 8,0...10,0 % от живой массы взрослого 

животного.  
Коза домашняя (Capa hircus L.) относится к жвачным млекопитающим семейства 

полорогих, рода настоящих горных козлов. Предки коз являются обитателями скалистых гор. Они 

обладают способностью хорошо прыгать, во время опасности уходят к вершинам гор. К основным 

направлениям козоводства относят молочное, шерстное и пуховое. Коз разводят почти во всех 

климатических зонах страны: в горных, высокогорных, пустынных, полупустынных и степных. 

Способность коз хорошо приспосабливаться к различным почвенным, климатическим, кормовым 

условиям сыграла большую роль в распространении их по всему миру. Основными кормами для 

коз являются: грубые и сочные. Острая морда, тонкие и чрезвычайно подвижные губы позволяют 

козам поедать мелкую и низкорослую траву, которую они выбирают на горных склонах между 

камней, используют в питании пожнивные остатки. Козы находят корма даже там, где не только 

крупный рогатый скот и лошади, но и овцы остаются голодными. Продолжительность жизни 

9,0...10,0 лет, срок хозяйственного использования 7,0...8,0 лет. Половое созревание коз наступает в 

возрасте 5,0...8,0 месяцев, а в случку пускают в 14,0...18,0 месяцев. Беременность протекает около 

5 месяцев. Плодовитость составляет 1...2 (иногда до 5 козлят). Обладают высокой 

продуктивностью: так, надой у заанненских коз достигает 3000 кг молока жирностью 3,8...4,5 %.  
Взрослые козлы весят 60,0...65,0 (до 100) кг, а матки 40,0...60,0 кг. 
Козы относительно нетребовательны к корму и уходу.  
К биологическим особенностям коз следует отнести то, что они хорошо 

приспосабливаются к различным природным условиям, в том числе и к достаточно суровому 

климату. Козы невосприимчивы к чуме, оспе, туберкулезу. Овцы, в отличие от многих 

сельскохозяйственных животных, наиболее эффективно используют горные и пустынные 
пастбища, а также пожнивные остатки.  

Есть козы (мелкие камерунские), которые хорошо лазают по деревьям, питаются их 
плодами и листьями.  

Овцеводство в нашей стране всегда традиционно являлось одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства. Овцеводство удовлетворяет потребности промышленности в сырье (шерсть, 

смушки, овчины, кожа и др.), а также потребности населения в продуктах питания (баранина, жир, 
молоко).  

Овечья шерсть является сырьем для изготовления различных тканей, ковров, валяной 
обуви, фетровых и других изделий. Овцы линкольнской породы дают шерсть до 35,0...40,0 см.  

Продукцией овцеводства также является и мясо.  
Для производства имитированных мехов применяют овчины с тонкой и полутонкой 

шерстью. Овчины грубошерстных овец применяются для пошива полушубков, дубленок и др. 

изделий. Если овчины непригодны для пошива изделий, то их используют в кожевенном 

производстве.  
Овцы каракульской породы дают смушки (шкурки новорожденных ягнят смушковых 

пород), которые благодаря своему рисунку и расцветке являются сырьем для меховой 

промышленности, а изделия, изготовленные из них, пользуются определенным спросом. 

Различают смушки и некаракульские, т.е. полученные от других смушковых пород.  
От овец получают молоко, которое служит сырьем для изготовления сыров (брынзы), а 

также различных молочно-кислых продуктов (мацони, йогурт, творог, айран, каймак и др.). 
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Козоводство дает населению пух, однородную полугрубую и грубую шерсть, шкуры-
козлины, а также молоко и мясо. Из продукции козоводства большой популярностью пользуется 
козий пух.  

Из козьего пуха вырабатывают различные изделия, трикотаж, фетр. Из пуха делают платки, 

палантины. Далеко за пределами России славятся знаменитые оренбургские пуховые платки. 

Могер (однородная полугрубая шерсть) приравнивается к лучшим образцам кроссбредной овечьей 

шерсти, из него производят трикотаж, ткани, плюш и др. изделия. Из козлин делают шевро, 

сафьян, замшу, лайку, а также некоторые шубно-меховые изделия. Однородная шерсть ангорских 

коз (могер) ценится выше, чем овечья шерсть. Козий пух обладает особой легкостью, мягкостью, 

малой теплопроводностью. Козлины являются хорошим сырьем для производства кожаных 

изделий, шевро, сафьяна, замши, лайки, шубно-меховой одежды. Шкуры коз придонской породы, 

снятые в конце ноября, сходны с романовской овчиной. В среднем из 1000 козьих шкур 

вырабатывают 120...140 кожаных пальто, 4,0...5,0 тысяч пар дамских туфель, 3,8...4,0 тысяч пар 

перчаток.  
Молоко, полученное от коз, является высокопитательным диетическим продуктом, 

обладающим рядом целебных свойств. Данное молоко употребляется как в цельном виде, а также 

из него изготовляют ряд продуктов: сыр, масло, брынза, простокваша и др. Свежее козье молоко 
полезно детям для повышения иммунитета, а так же страдающим желудочно-кишечными 

заболеваниями.  
Мясо, полученное от коз, по качеству не уступает баранине. Мясо, полученное от молодых 

коз, содержит мало жира и холестерина. Козий жир обладает рядом ценных лечебных свойств. 
Выход мяса и жира после убоя коз в среднем составляет 40,0...50,0 %.  

Овец используют для уничтожения различных кустарниковых растений.  
В настоящее время козоводство становится прибыльной и конкурентоспособной отраслью 

частного животноводства.  
Архар или качкар (Ovis polii Blyth) – млекопитающее рода горных баранов из семейства 

полорогих парнокопытных. Распространен на территории Средней и Центральной Азии. На 

территории СНГ обитает до 10 подвидов архара, которые различаются размерами, величиной и 
формой рогов; обитают в горах Средней Азии и Казахстана, реже в Южной Сибири и Забайкалье.  

Организм архаров и вся его биология удивительно приспособлены к суровым условиям 

жизни высоко в горах. Архары относятся к узкотелому типу с очень крепкой и плотной 

конституцией, легким и прочным костяком, с хорошо развитыми сильными мышцами, отличаются 

высоконогостью. Длина тела 110,0…200,0 см, высота в холке 65,0…125,0 см, живая масса обычно 

колеблется в пределах от 25 до 230 кг (особенно крупные на Памире). Шерстный покров 

короткий, серовато-рыже-бурый. У самцов имеются длинные (до 190 см) мощные спирально 

загнутые рога, а у самок рога обычно отсутствуют, а если и есть, то небольшие. Кровь 

характеризуется высокими показателями окислительно-восстановительных процессов, 

повышенным содержанием эритроцитов и гемоглобина.  
Шерстный покров очень грубый. Окраска тела серовато-рыже-бурая различных оттенков: 

низ брюха, внутренняя поверхность конечностей, промежность и задняя часть ляжек у хвоста 
светлые - охристо-белого цвета, конец морды светло-серый, низ шеи более светлой окраски.  

Животные в целом позднеспелые рост продолжается до 8,0...10,0 лет. Половой зрелости 
животные достигают в возрасте 2,5 лет.  

Половозрелые самцы до начала периода случки (конец октября – начало ноября) держатся 

небольшими группами всегда отдельно от самок, которые живут вместе с молодняком 

отдельными стадами. Ягнята (1  2) рождаются в апреле  мае. Самки иногда приносят и тройни. 

Ягнята рождаются с невысокой живой массой.  
Являются ценными промысловыми животными ради мяса (убойный выход 55,0...67,0 %) и 

шкуры. Шерсть у архаров грубая, неоднородная и состоит из грубого мало эластичного матового 

мертвого волоса ( 84,9%) и очень тонкого пуха ( 15,1%).  
Архар – один из предков домашних овец, при скрещивании с которыми получают 

плодовитое потомство. Гибридам 1-го и 2-го поколений архары передают свои качества. Архары 
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плохо переносят неволю, сильно подвержены заболеваниям свойственным домашним животным. 
Гибридизацией архаров с мериносовыми овцами выведена тонкорунная порода овец казахский 

архаромеринос. В ГПЗ им. Гагарина Сурхадарьинской области (республика Узбекистан) архар 

используется в скрещиваниях с целью повышения жизнеспособности серых каракульских овец.  
Муфлон (Ovis ammon musimon) – жвачное парнокопытное животное рода баранов, подвид 

архара. Является одним из предков домашних овец.  
Самцы муфлонов рогатые, а самки безрогие (иногда встречаются самки с небольшими 

рогами). Рога темной окраски, серповидные с концами, направленными внутрь.  
Масть у муфлонов самцов рыже-бурая, а у муфлонов самок – желтовато-песочная; шерсть 

на холке темнее, чем на боках, на брюхе – более светлая; у самцов на боках имеются значительных 

размеров пятна в виде седла; небольшие белые пятна встречаются на брюхе и на ногах. Шерсть у 

муфлонов состоит главным образом из короткого, прямого и чрезвычайно грубого волоса (ости), 

пуха (3,0...4,0 % длины); длина ости – 2,5...5,0 см, а длина пуха – 1,5...4,0 см. Шерсть муфлонов 

чрезвычайно жесткая.  
По экстерьеру и анатомическому строению (в частности - по длине хвоста) муфлоны 

сходны с северными короткохвостыми овцами.  
У муфлонов одинаковый с овцами набор хромосом.  
Аркал или аркар (Ovis orientallis arcar) – дикий степной баран. Обитает между Каспийским 

и Аральским морями. Эти бараны являются одними из наиболее низко живущих (не выше 200 м 
над уровнем моря).  

Рога у этих животных достаточно большие, вначале сильно расходятся в стороны, круто 

закручены на концах, с положительным изгибом на всем протяжении. Верхняя поверхность рога 

плоская или слабо вогнутая. На рогах хорошо выражены морщины. У самок имеются небольшие, 

сплющенные с боков и загнутые назад рога. В строении черепа отмечаются следующие 

особенности: глазницы выдаются вперед, слезные кости вдавлены глубоко. У самцов под 

подбородком грива из белых волос длиной до 30 см, а у самок такой гривы нет.  
Лоб и морда с боков и сверху светло-бурые или светло-желтые, а конец морды белый. 

Брюхо внизу белое с подпалинами, переходящими на груди в бурые пятна. Брюхо белое, отделено 

от боков темно-коричневой полосой. Задняя часть ляжек и низ хвоста белые. Передние конечности 
ниже подплечья, а задние – ниже голеностопного сочленения, рыжевато-белый или белый с 

рыжеватой продольной полосой.  
Аркары живут стадами по 5...10, реже по 60...100 голов. Время гона с начала октября до 

конца ноября, а ягнение соответственно в марте – апреле.  
Аркары легко скрещиваются с домашними овцами и дают плодовитое потомство. Степной 

баран считается одним из наиболее вероятных предков длиннохвостых, тощехвостых и 
жирнохвостых овец.  

Аргали (Ovis ammon L, O. argali Pallas). Аргали вместе с муфлоном относят к группе 
аргалиобразных баранов. Принципиально от муфлонов отличаются особым строением рогов и 

черепа, отсутствием седловидных пятен на спине и более крупными размерами тела. Живая масса 
у аргали достигает 200 кг.  

Рога у аргали, как и у архаров, гомонимные (правый рог закручен вокруг своей оси 
направо, а левый – налево, концы рогов при этом направлены вперед и в стороны.  

По мнению академиков П.С. Палласа и М.Ф. Иванова, домашние курдючные овцы 
произошли от диких аналогов. Академик Н.В. Насонов уточняет, что сначала курдючные овцы 
произошли от мелкой разновидности аргали.  

КОЗЫ. Во время раскопок в Европе коз находили в древних свайных поселениях неолита. 

Раскопки в Анау (близ Ашхабада) установили, что в Средней Азии козы были домашними 

животными, по крайней мере, за 5700 лет до н.э. Сходные данные получены при раскопках в 

районе Ташкента. Археологические раскопки подтверждают то, что овцеводство является древней 

отраслью. Древнегреческий ученый Варрон писал, что достаточно давно от коз получали волос, из 

которого изготовляли мешки и особые ковры, а шкуры шли на одежду. 
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В настоящее время в происхождении домашних коз бесспорна роль дикого безоарового 
козла (Capra aegagrus) и мархура, или винторогого козла (Capa falconeri Wagn.). Первым это 

предположение высказал Ч. Дарвин. Третьим предком коз называется первобытная коза приска 

(Capra prisca). В настоящее время на Кавказе обитает два вида диких коз: кавказский (кубанский)  
тур и дагестанский (восточнокавказский) тур, существует и сибирский горный козел.  

Безоаровый козел или саблерогий козел относится к семейству полорогих, распространен 

по всей Средней и Малой Азии и на о. Крит. В Российской Федерации обитает на территории 
республики Дагестан. Населяет горы до высоты 4200 м над уровнем моря. Название получили 

благодаря тому, что в желудке и кишечнике иногда обнаруживается безоар (безоарный камень) – 
специфические минерализованные отложения, которые давно применялись в восточной медицине.  

Животные крупные. У самцов рога сильно развитые, длинные, саблевидные, сильно сжатые 
с боков, у самок короче. Средняя длина рогов около 40 см, максимальная – 150 см. В поперечном 

сечении рога имеют форму треугольника с острой передней гранью, на которой имеются узлы и 
зазубрины. Длина тела – 120,0...160,0 см, высота в холке – 70,0...100,0 см, живая масса до 40 кг.  

Шерстный покров состоит из относительно длинной ости и тонкого пухового подшерстка, 
который сильно отрастает к зимнему периоду.  

Передняя часть головы, конечности, ноги, борода и хвост почти черные. Мех на спине и боках 

летом – рыжевато-бурый, а зимой – серовато-бурый, вдоль спины отмечается темная полоса.  
Для обитания стараются выбирать крутые скалистые склоны с кустарниками, 

чередующимися с участками горно-степных лугов. Питаются травянистой растительностью, 
листьями и побегами кустарников. На зиму спускаются ниже по склонам.  

Взрослые самцы и самки держатся отдельными группами до 7 голов, осенью могут 
собираться в стада до 40 голов. Гон в ноябре – декабре. Самка приносит 1...2 козлят. 
Продолжительность жизни 12,0...15,0 лет.  

Является прародителем домашних коз Европы, имеющих серпообразные рога. В результате 
скрещивания бородатого козла с альпийским и винторогими козлами получен ряд пород 
домашних коз.  

Безоаровый козел включен в Красную книгу Российской Федерации, а также в Красную 
книгу МСОП.  

Винторогий козел (маркур или мархур, или бухарский штопорный козел, Capra falconeri) – 

это млекопитающее рода настоящих горных козлов. У них рога закручены спирально (левый рог 
направо, а правый – налево), ствол рога сильно уплощен, сжат с боков и имеет хорошо 

выраженные передние и задние ребра. Каждый рог закручен штопорообразно, образуя от полутора 
до трех оборотов. Длина тела до 170 см, высота в холке до 100 см, живая масса самцов –  
80,0...120,0 кг, а самок – 40,0...60,0 кг.  

Питаются травянистой растительностью, листьями и побегами кустарников. Летом пасутся 

ночью, рано утром и вечером, зимой – все светлое время суток. Обитают в горных лесах, на 
склонах скалистых ущелий, поросших кустарником или редколесьем, обычно на высоте 

1500...3000 м над уровнем моря. Зимой животные спускаются в нижний пояс гор (даже в 

пустынно-степной) на высоту 800...900 м над уровнем моря.  
Окраска рыжевато-песчаная или серовато-рыжая, встречается грязно-белая. У самцов 

большая борода и грудной подвес, особенно пышный и длинный в зимнее время. В целом 
шерстный покров у винторогих коз развит сильнее, чем у безоаровых. К зиме отрастает густой 

пух.  
Большую часть года взрослые самки и самцы держатся отдельно, небольшими группами по 

3-5 голов. Во время гона и зимой часто объединяются в смешанные стада до 20-30 голов. Гон в 
ноябре-декабре. Козлята (часто 1...2) появляются в апреле – мае, молочное кормление 

продолжается до осени.  
Распространен в Средней и Южной Азии, в Афганистане, Пакистане, на северо-западе 

Индии, Таджикистане, Узбекистане.  
Маркур занесен в Красную книгу МСОП. 
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Дикий европейский козел приска (Capra Prisca). Вымерший вид. Рога у них изгибались 
назад, расходились в стороны, характеризовались слабой спиралевидной закрученностью, 

направление витков противоположно спирали винторогих коз: левый рог закручен налево, а 

правый рог закручен направо. В настоящее время считается, что приска является родичем многих 
европейских и азиатских пород коз.  

Эволюция овец и коз происходила по тем же принципам, что и у других видов животных, 

решающим фактором всегда являлись социально-экономические условия, которые и служили 
определяющими как для темпа, так и для направления животноводства. В итоге появились 

тонкорунные, полутонкорунные породы овец, а также молочные и пуховые породы коз.  
У овец появились различные виды шерсти: тонкая, полутонкая, грубая, короткая, длинная. 
Тонкорунные и полутонкорунные овцы характеризуются однородной шерстью, у них  

устранена сезонная линька, отмечена депигментация шерсти (овцы имеют только белую шерсть). 
Были выведены электоральные овцы (мериносы), характеризующиеся низкой живой  

массой, нежной конституцией, короткой и тонкой шерстью. Таких овец можно было разводить в 
странах с достаточно теплым климатом.  

От овец стали получать высокую молочную продуктивность, удой возрос до 1000 кг за 
лактацию.  

Значительные изменения произошли в строении хвоста, на чем и основана классификация 

пород.  
В настоящее время в мире насчитывается более 600 пород овец. Попытку описать 

одновременно максимальное число пород предприняли удмуртские ученые В.В. Соколов и Г.А. 
Куц.  

Для лучшего изучения и применения обычно используются две классификации: 
морфологическая и хозяйственная, или производственная.  

В основу морфологической классификации, предложенной академиком П.С. Палласом  и  
уточненной профессором Н.П. Чирвинским и академиком М.Ф. Ивановым, положены длина и 
форма хвоста. Согласно этой классификации породы делятся на 5 групп:  

 короткотощехвостые. Хвост тощий, состоящий из 10...12 позвонков и не 
достигающий скакательных суставов. К данной группе относятся романовская порода, северные 
короткохвостые, опаринские, нолинские овцы и др.;

 длиннотощехвостые.    Хвост  тощий,  состоящий  из  20...24  позвонков,  которые 
опускаются ниже скакательного сустава. В данную группу относят почти все породы тонкорунных 
и полутонкорунных пород (исключение – грузинская тонкорунная жирнохвостая, цыгайская - 
полутонкорунная скороспелая), а также черкасскую, михновскую и др.;  

 короткожирнохвостые. Хвост короткий, не достигающий скакательных суставов. 
Имеются жировые отложения вокруг хвостовых позвонков в виде небольшой подушки. Это 
бурятские, монгольские, теленгитские и кулиндинские грубошерстные овцы;

 длинножирнохвостые. Хвост длинный (достигает скакательных суставов) с 

отложениями жира различной формы (обычно в виде подушки или суживающегося клина). 

Нижняя часть хвоста не имеет жировых отложений. К данной группе относятся каракульская 
порода, а также грубошерстные овцы горных районов Кавказа и др. породы. Эта группа в свою 

очередь делится на 4 подгруппы: овцы с длинным жирным хвостом, имеющим прямой 
неизогнутый конец (воломские, малич, имеретинские и др.); овцы с длинным жирным хвостом, 

изогнутым в нижней части в виде буквы S с небольшим отложением жира (каракульские, 
карачаевские, осетинские и др.); овцы, имеющие длинный изогнутый хвост с жировыми 

отложениями по всей длине; овцы с жирным хвостом средней длины, изгибающимся в средней 
части (тушинские, лезгинские, карабахские, аварские и др.);

 курдючные. Хвост очень короткий, состоящий обычно из 5...8 позвонков. 
Характерны отложения жира на ягодицах и у корня хвоста. К данной группе относятся гиссарская, 
эдильбаевская, таджикская, сараджинская породы, а также джайдара и др.
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Овец, разводимых на территории СНГ, обычно делят согласно хозяйственной или 
производственной классификации (по академику ВАСХНИЛ А.Н. Николаеву и др. ) на следующие 
группы:  

 тонкорунные. Тонкорунные делятся на шерстные (грозненская, ставропольская, 
азербайджанский горный меринос, советский меринос и др.), шерстно-мясные (асканийская, 
кавказская, сальская, казахский архаромеринос), мясо-шерстные (прекос, казахская тонкорунная, 
грузинская тонкорунная жирнохвостая, вятская тонкорунная и др.) породы;

 полутонкорунные. Делятся на шерстные (цигайская и др.), длинношерстные 
скороспелые мясные английские (линкольнская, ромни-марш и др.), короткошерстные 
скороспелые мясные английские (гемпширская, шропширская, оксфордширдская и др.), мясо-
шерстные Прибалтийских государств (латвийская темноголовая, эстонская черноголовая, 
литовская черноголовая и др.), мясо-шерстные (куйбышевская, горьковская, дагестанская горная
и др.);  

 полугрубошерстные  с полугрубой неоднородной шерстью. Руно косичного 

строения. Шерсть состоит из пуха, переходного волоса и негрубой ости (50...70 мкм). В отличие от 

грубошерстных, содержание пуха выше, он длиннее 7,0...8,0 см, а меньше ости и переходного 

волоса. К полугрубошерстным породам относят сараджинскую, таджикскую, алайскую, 

армянскую и др. породы;
 грубошерстные  породы и породные группы овец с грубой, неоднородной по 

тонине и длине шерстью, которая состоит из пуха, ости и переходного волоса. Среди них 

выделяют следующие группы: смушковые (каракульская, сокольская, решитиловская, малич, 

чушка), овчинно-шубные (романовская, кулундинская, северная короткохвостая, сибирская 

короткохвостая, сибирская коротко-жирнохвостая), мясо-шерстно-молочные горные кавказские 

(балбас, мазех, бозах, карабахская, тушинская, ширванская, имеретинская, гунибская, аварская, 

лезгинская, карачаевская и др.), мясо-сальные или курдючные (гиссарская, эдильбаевская, 

сараждинская, джайдара и другие курдючные овцы), шерстно-мясные неспециализированного 

направления (кучугуровская, михновская, бокинская, черкасская, бакурская, дарвазская, цакель и 

др.).
Шерсть наряду с шелком относится к натуральным волокнам животного происхождения. 

Натуральная шерсть обладает хорошими прядильными свойствами, легко сваливается, образует 

руно, которое, в свою очередь, имеет штапельное или косичное строение, отличается 

волнистостью или извитостью, специфическим запахом, медленно горит, испуская запах жженных 

перьев и образуя запекшуюся массу. Натуральная шерсть быстро растворяется в кислотах и 

щелочах. 
Отличие химических волокон от натуральных заключается в том, что они не соединяются в 

косицы и штапеля, не имеют запаха. Растительные волокна быстро сгорают, не образуя остатка, 

растворяются даже в слабом растворе кислоты и не реагируют на воздействия щелочи. 
Синтетические волокна медленно горят, плавятся. 

Овечья шерсть из всех видов натуральной шерсти остается на первом месте как по 
количеству, так и по физико-технологическим свойствам. 

Волос – это роговые производные кожи у млекопитающих (шерсть, мех, щетина), имеют 
стержень над поверхностью кожи и корень, заканчивающийся волосяной луковицей (нижний 
утолщенный отдел корня волоса). С точки зрения гистологии в волосе различают 3 слоя: 

 мозговое вещество, или сердцевину;
 корковое вещество, или основную часть;

 кутикулу или наружный слой,  или чешуйки. 
Рунной шерстью называют шерсть, которую состригают с овец со всего туловища. Она 

связанна в одно целое за счет естественной извитости волокон.  
Если сравнивать овечью шерсть с таковой других сельскохозяйственных животных, то можно 

отметить, что у овец шерстинки расположены на коже группами, между которыми имеются кожные 

швы, не покрытые шерстью. У других животных шерстинки расположены равномерно на 
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коже. У тонкорунных овец штапельное строение руна, а у грубошерстных и полугрубошерстных – 
косичное.  

Основных типов волокон у овец три:  

 ость - длинные, малоизвитые, волнистые или прямые шерстинки, толщиной 30...150 
мкм. Состоит из трех слоев – чешуйчатого (мостовидного или черепицеобразного строения), 
коркового и сердцевины (слабо или сильноразвита). Ость входит в состав грубой и полугрубой 
неоднородной шерсти. В отдельных случаях встречаются разновидности ости – мертвый и сухой 
волос. В овечьей шерсти остевые волокна длиннее пуховых. Технологические качества ости 
повышаются с уменьшением их тонины;

 пух - относительно короткие, с мелкой извитостью, очень тонкие шерстинки 
(толщина 10...30 мкм). Состоит из двух слоев – чешуйчатого и коркового, чешуйчатый слой 
кольцеобразный. Пух является самой ценной частью шерсти с технологической точки зрения;

 переходный (промежуточный) волос – волнистые, средней толщины и длины 
шерстинки, внешне занимающие промежуточное положение между остью и пухом. Средний 
диаметр переходного волоса обычно 25...67 мкм, в среднем они толще пуховых, но тоньше 
остевых. Состоит из чешуйчатого слоя мостовидного строения, коркового слоя и тонкой 
прерывистой сердцевины, которая иногда отсутствует. Данный тип волоса является основой 
покрова полутонкорунных пород, но встречается он у полугрубошерстных и грубошерстных. По 
извитости они приближаются к пуховым, но встречаются и как тонкие изогнутые остевые 
волокна. По длине переходный волос практически неотличим от пуховых и остевых. С 
технологической точки зрения промежуточные волокна ценятся значительно выше, чем остевые.

У овец отмечают следующие виды волос: пух, переходный волос, ость, сухой волос, 
мертвый волос, пессига, покровный. 

Веретеновидный волос – тип кроющего волоса с граной веретеновидной формы. 
Завитой волос – волос, изогнутый в виде кольцевидной спирали. 
Зрелый волос – волос, закончивший рост, с закрытым колбовидным корнем, отделившимся 

от луковицы. 
Незрелый волос – растущий волос с открытым сосочковым корнем, органически 

связанным с луковицей. 
Извитой волос – волос с волнообразными изгибами стержня в одной плоскости. 
Изломанный волос – кроющий волос с резким, почти под прямым углом, наклоном к 
шейке. Изогнутый волос – волос с дугообразным изгибом стержня. 
Пессига – волос с нехарактерным толстым, грубым, длинным и малоизвитым стержнем, 

встречающийся иногда в шерстном покрове овец. 
Платиновый волос – это кроющий волос со светло-серым или светлым стержнем и более 

темной граной. 
Седой волос – это волос полностью или частично лишенный пигментации. 

Серебристый волос – это кроющий волос с четко выраженным белым концом. 
Сухой волос – это стержни волос в шерстном покрове грубошерстных и помесных овчин, 

которые отличаются отсутствием блеска, хрупкостью и ослабленной пигментацией. 
Цилиндрический волос - это тип волоса, характерный для пуха, округлый в поперечном 

сечении, без шейки, одинаковой толщины по всей длине, за исключением тонкой вершины. 
Штопорообразный волос – волос с многократной завитостью стержня, напоминающий 

растянутую спираль. 
Кроющий волос – представляет собой совокупность остевых и направленных волос, 

образующих верхний ярус волосяного покрова. Свое название получил из-за наклонного 
расположения на коже животных (на конечностях, на голове, иногда на хвосте). Степень развития 

кроющих волос определяет вуаль волосяного покрова, когда более интенсивно окрашенные 

вершины прикрывают нижележащие ярусы волосяного покрова. 
Направляющие волосы – категория волос с толстой прямой и веретеновидной граной. По 

длине стержня обычно превосходят остевые, а иногда одинаковы с последними. 
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Белая шерсть – это шерсть без каких-либо признаков пигментации и без примеси хотя бы 
единичных пигментированных волокон. Белая шерсть называется пестрой, если в ее состав, кроме 

белых волокон, входят пигментированные волокна всех цветов и оттенков, включая черный цвет. 

К пестрой шерсти относится и серая шерсть, пятнисто-ряжая и светло-коричневая, но не черная и 
не чисто темно-коричневая.  

Серая шерсть – смесь белых и черных волокон. В зависимости от того, какие из этих 
волокон преобладают, различают светло-серую и темно-серую шерсть.  

Гребенная шерсть – это полугрубая шерсть с длинной (от 5,5 мм и выше) пуховой зоной. 
Овечья шерсть в зависимости от состава руна делится на две основные группы:  

 Однородная шерсть – состоящая из пуха называется тонкой шерстью, из 
переходного волоса – полутонкой шерстью. Тонкая шерсть состоит из сильноизвитых, 
относительно коротких (3,0...10,0 см), мягких, эластичных волокон пуха толщиной 10...25 мкм. 
Она очень густая, содержит много жиропота, шерстинки соединенные в группы, называемые 
штапелями, образующими сомкнутое руно, хорошо уравненное по всей площади по толщине и 
длине шерсти. От тонкорунных (мериносовых) овец получают тонкой шерсти 5,0...7,0 кг с головы,
а от баранов-рекордистов – до 32 кг, что равноценно 14 мужским костюмам. Полутонкая шерсть 

состоит из менее извитых волнистых длинных волокон (9,0...18,0 см) или из смеси грубого пуха 

(21...40 мкм) и тонкого переходного волоса. Шерстинки соединяются в косицы или штапеля. Руно 

несомкнутое или полусомкнутое, причем достаточно уравненное по длине, тонине и густоте 

волокон. Обычно, по сравнению с тонкой, в полутонкой шерсти содержится меньше жиропота. 

Полутонкую шерсть получают от различных полутонкорунных пород (например, куйбышевская, 

горьковская, цигайская и др.) или от их помесей. Косичное строение имеет полутонкая шерсть, 

полученная от северокавказских, русских длинношерстных, куйбышевских, английских 

скороспелых и др. пород. Штапельное или штапельно-косичное строение имеет полутонкая 

шерсть, получаемая от овец цигайской, горьковской, латвийской темноголовой, эстонской 

черноголовой, литовской черноголовой и др. пород. Исключением из этого правила является 

цигайская шерсть, которая считается полутонкой, но состоит не из переходного волоса, а из 

грубого пуха тониной 27...40 мкм. Строение руна цигайской овцы напоминает руно тонкорунных 

овец, но шерсть на ощупь более жесткая, содержит меньше жиропота.  
 Неоднородная шерсть (или смешанная) бывает грубой и полугрубой. Грубая шерсть 

состоит из пуха, ости и переходного волоса, иногда с примесью сухого и мертвого волоса. Грубая 
шерсть не уравнена по длине и тонине волокон, имеет косичное строение, на ощупь жесткая, в ней 
мало жиропота, поэтому она кажется относительно сухой. Цвет грубой шерсти различный: белый, 
черный, рыжий и серый. Руно в данном случае открытое, распадающееся на косицы, в которых в 

отличие от косиц полугрубой шерсти пух короче, причем располагается в нижнем ярусе, а не 
прорастает косицу снизу доверху. В грубой шерсти обычно содержится мало переходного волоса,
а состоит она в основном из ости и пуха. Получают от курдючных, смушковых и овчинно-шубных 

овец. Полугрубая шерсть имеет косичное строение руна, имеет преимущественно пуховые и 

переходные волокна. Полугрубая шерсть может быть однородной (из переходного грубого волоса) 

и неоднородной (из пуха, переходного волоса и небольшого количества ости). В неоднородной 

шерсти пух и переходный волос прорастают в косицу от основания до самого верха. В целом 

полугрубая шерсть характеризуется средней густотой, содержит заметное количество жиропота. 

Полугрубую шерсть получают от помесей I и II поколений и овец сараджинской и таджикской 

пород.  
Кроме овец шерсть получают от коз. Козья шерсть делится на три группы:  
 Неоднородная козья шерсть состоит из смеси пуховых и остевых волокон. Она 

низкого технологического качества. В нашей стране получают практически от всех пород коз (по 
0,5...1,5 кг), исключение составляет ангорская и советская породы.

 Однородная козья шерсть (могер и тифтик) состоит из волокон переходного типа 
длиной 15...25 см тониной 27...40 мкм. Данный вид шерсти имеет люстровый (шелковистый 
блеск). Получают однородную козью шерсть от коз ангорской, а также советской шерстной пород 
в количестве 3,0...5,0 кг.
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 Козий пух получают от коз придонской, оренбургской, горноалтайской, башкирской 

пород весной в количестве 300...800 г, длина его до 15 см. Козий пух тоньше мериносой шерсти, 

достаточно крепок и служит сырьем для вязки пуховых платков.  
Для сравнения приведем характеристики шерсти, получаемой и от других животных. 
Верблюжья шерсть неоднородная, а по виду напоминает грубую овечью шерсть. Обычно ее  

получают весной, т.к. именно она содержит много пуха. Служит ля приготовления одеял, 
трикотажных изделий, а также некоторых видов технических сукон.  

Коровья и конская шерсть с технологической точки зрения объединяется в одну группу, 
является неоднородной, не обладает прядильными свойствами. Получается во время линьки 

животных или при обработке шкур на кожевенных заводах (обычно по 400...500 г с головы). 
Данная шерсть хорошо свойлачивается и, обычно, в смеси с овечьей шерстью идет на выработку 

различных войлоков.  
Кроличий пух чрезвычайно тонкий, получается вычесыванием (от кроликов ангорской 

породы примерно 300 г за год), хорошо сваливается. Используют для изготовления фетра и 
трикотажа.  

Ценную шерсть получают от лам, овцебыков и некоторых других животных.  
С химической точки зрения шерсть представляет собой фибриллярный белок группы 

кератинов. Кроме этого она содержит около 1% жиров, стеролов, липоидов, минеральных веществ 
и органических соединений.  

При оценке шерсти большое значение придают содержанию в ней жиропота и его 

характеристике. Жиропот представляет собой смесь секретов сальных и потовых желез, а также 

соединения некоторых элементов, попадающих в пот в составе минеральных примесей или 

являющимися продуктами разрушения кератина шерсти. Чем гуще шерсть, тем больше жиропота. 

Излишнее количество жиропота нежелательно, т.к. на его образование расходуется значительное 

количество энергии, а также ухудшается мясность. При высоком содержании жиропота руно 

становится тяжелым. При малом количестве жиропота шерсть становится жесткой и ее трудно 

состригать, такая шерсть плохо сохраняется. В теплую погоду (в первую очередь весной) 

жиропота выделяется больше. Цвет жиропота зависит от времени стрижки: при ранней весенней 

он имеет более светлые тона, чем при поздней. А.Н. Дубинин объясняет это увеличением 

щелочности и жизнедеятельности организмов в присутствие солей пота.  
При характеристике шерсти имеет значение не только количественная, но и качественная 

характеристика жиропота. При действии атмосферных осадков легкорастворимый жиропот 

быстро вымывается, а трудно растворимый жиропот, напротив, требует при мойке повышенного 

количества моечных средств. Жиропот с оптимальными характеристиками отмечается у 

австралийских мериносов и овец грозненской породы. Желательным считается жиропот белого, 

светло-желтого и кремового цветов. Если жиропот ржаво-желтый, коричневый или зеленый, то 

это наглядно свидетельствует о его трудной растворимости, нарушениях обменных процессов у 

овец.  
Понятие извитость шерсти характеризует естественные изгибы шерстного волокна. Более 

сильная извитость характерна для пуха, крупная извитость имеется у переходных волокон и ости, 

извитость такого плана называют волнистостью. Извитость придает волокнам дополнительную 
упругость.  

В шерстоведении толщину шерстных волокон принято называть тониной. По тонине 

определяют производственное использование шерсти. Тонина шерсти относится к генетически 

обусловленным признакам. В итоге от данного признака зависит тонина пряжи, а также толщина и 

масса шерстяных изделий. Оказалось, что чем тоньше шерсть, тем больше из нее вырабатывается 

пряжи. Благодаря значению тонины в дальнейшей ее переработке существуют классификации 

шерсти, в которых данный признак является основным, а существуют и классификации 

(например, тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные овцы), в которых этот признак 

является единственным.  
Уравненость руна (шерсти) – степень сходства волокон шерсти по тонине или длине в 

штапеле или средних показателях этих свойств на различных частях руна. 
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Длина шерсти является одним из главных физико-технологических свойств шерсти. В 
значительной степени бонитировка овец с однородной шерстью, классировка тонкой и 

полутонкой основывается на оценке длины шерсти, т.е. ее соответствиям требованиям 

текстильной промышленности.  
Крепость шерсти (или прочность на разрыв) – является важным физико-техническим 

свойством шерсти, от которого зависит эффективность переработки шерстного сырья. Из 
ослабленной и легко обрывающейся шерсти нельзя получить ткань высокого качества.  

Под крепостью шерсти подразумевают усилие, которое затрачивается на разрыв волокна 
или пучка шерсти. Крепость бывает абсолютная и относительная.  

Растяжимость шерсти (удлинение) – это свойство волокон увеличиваться в длину под 
влиянием разрывающих усилий. Определяется растяжимость по разнице между истинной длиной 
и длиной в момент разрыва, она выражается в процентах к истинной длине.  

Упругость шерсти – это сопротивление волокон сжатию, способность шерсти 

восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения механического 
воздействия. Если бы не было упругости, то растяжимость шерсти была бы ее существенным 

недостатком.  
Под эластичностью шерсти подразумевают скорость (быстроту), с которой шерсть 

восстанавливает первоначальную форму после снятия давления.  
В производственных условиях эластичность шерсти определяют сжатием пучка шерсти в 

кулаке или надавливанием руки на участок руна. При нормальной эластичности шерсть быстро 
восстанавливает свою естественную форму.  

Влажность шерсти – это гигроскопическая влага, которую волокна механически 
удерживают в силу гигроскопичности шерсти. За счет гигроскопичности масса шерсти может 
увеличиваться на 50 %.  

В овцеводстве под влажностью шерсти на практике подразумевают количество воды, 
которое поглощает шерсть, выраженное в процентах к массе абсолютно сухой шерсти. 
Установлена положительная корреляция относительной влажности воздуха с влажностью шерсти.  

Данный показатель имеет значение при продаже шерсти. В нашей стране для мытой шерсти 
установлена норма влажности в 17 %. Норма влажности признается кондиционной – допускаемой 
определенными условиями.  

В силу естественной гигроскопичности шерсти она может быстро портиться при 
воздействии влаги. Следует избегать стрижки овец с влажной шерстью, стричь овец в сухих 
помещениях, хранить шерсть в сухих проветриваемых помещениях и др.  

Гигроскопичность шерсти имеет большое значение с точки зрения гигиены человека. Белье 
из шерсти впитывает пот, предохраняет людей от простуды, т.к. шерстяные изделия при 

поглощении влаги самопроизвольно способны выделять тепло, а тем самым согревать тело 

человека.  
Доля использования овечьего и козьего молока возрастает в жарких странах, где содержание 

крупных животных для производства молока затруднено. В Северной Африке, Сирии, Ираке и Иране 

удельный вес потребления овечьего и козьего молока практически, как и коровьего.  
В Закавказье и на Балканах потребляется в основном козье молоко. На Ближнем Востоке, в 
Италии и в Греции овечьего и козьего молока потребляют больше, чем коровьего. Отечественным 

животноводам хорошо известно выражение «коза – корова бедняка», причем так даже была 
названа одна из книг, выпущенных в дореволюционной России.  

Козье молоко более питательно, чем коровье, лучше усваивается, считается диетическим 

продуктом. Еще Гиппократ считал, что козье молоко способствует лечению людей от чахотки. 
Сейчас козье и овечье молоко применяют для лечения у детей расстройства кишечника. Овечье 

молоко по лечебному действию сходно с козьим, однако значительно калорийнее за счет высокого 

содержания в нем жира и белка. Среднее содержание жира в молоке у овец – 7,2 (колебания  
6,0...8,0) %, а у коз – 4,3 %. Белка в овечьем молоке 4,5...6,0 %, 4,6 % сахара, 0,8 % зольных 
веществ. 
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Молоко коз отличается от коровьего повышенным содержанием жира и белка, а также тем, 

что жировые шарики в козьем молоке значительно мельче и более равномерно распределены в 

продукте, благодаря этому козье молоко и усваивается лучше, чем коровье. В козьем молоке 

содержится большое количество солей кальция и фосфора, следовательно, его желательно 

применять в детском питании. Козье молоко обладает бактерицидными свойствами. После его 

употребления у детей снижается частота желудочно-кишечных заболеваний, повышается 

содержание в крови гемоглобина, улучшаются окислительно - восстановительные процессы.  
В нашей стране в отборе и подборе овец молочная продуктивность должным образом не 

применялась.  
Доение овец наиболее распространено в смушковом овцеводстве (каракульская и др.); реже 

доят овец и других грубошерстных пород. Маток, у которых ягнята забиты на смушки (в первые 

1...3 суток жизни) или отбиты, доят 2 раза в сутки, подсосных маток начинают доить через 2,0...2,5 

месяца после ягнения, и до отбивки молодняка доят 1 раз в сутки. Не позднее, чем за 1,0...1,5 

месяца до случки доение прекращают. Тонкорунные и полутонкорунные породы овец не обладают 

высокой молочной продуктивностью, поэтому доение их не практикуют.  
Удои от овец различных пород и направлений продуктивности неодинаковы: от 

каракульских овец не выращивающих ягнят, в среднем получают 30,0...40,0 кг молока, от 

цигайских овец, имеющих подсосных ягнят – 18,0...20,0 кг, от грубошерстных и помесных с 

подсосными ягнятами – 12,0...15,0 кг. Часто у овец бывает и то, что молочная продуктивность 

развивается до такого уровня, когда матки могут не только выкормить молоком ягнят, но и дать 

достаточно большое количество молока. Это кавказские грубошерстные породы, цигайские, 

полутонкорунные и полугрубошерстные болгарские породы и др. У маток с двойнями обычно 

продуктивность выше на 20,0...25,0 %, чем у маток с одинцами.  
По данным академика А.И. Николаева, от овец различных пород получают следующее 

количество молока, включая потребление ягнятами (кг): цигайская 117,0...126,0 (иногда до  
230,0...240,0), мазех – 30,0...170,0, балбас – 40,0...210,0, каракульская 20,0...80,0, шерстно-мясные и 
мясо-шерстные – 50,0...248,0., романовская 78,0...150,0.  

Определить молочную продуктивность можно и косвенно – по приросту живой массы 

ягнят, исходя из того факта, что на 1 кг прироста живой массы ягнят расходуется 5 кг цельного 

овечьего молока. Часто в овцеводстве такая работа проводится в возрасте 15 (20) дней, т.е. 

определяется живая масса ягненка минус масса при рождении; полученные данные умножают на 

расход молока на 1 кг прироста, тем самым, получая молочность. Существует и другой способ, 

согласно которому молочную продуктивность определяют по массе ягненка (ягнят). В данном 

варианте ягнят содержат отдельно от маток, подпускают к ним столько раз в сутки, сколько это 

требуется в зависимости от возраста. Затем определяется разница по живой массе у потомства 

после кормления (молоком) и до сосания, в результате определяется продуктивность за сутки.  
Считается, что 80,0...90,0 % молока приходится на первые два месяца лактации от общего 

количества молока получаемого от матки за 4 месяца. Молочная продуктивность овец возрастает 
до возраста 4,0...5,0 лет.  

Доение овец, как впрочем, и коз, производят вручную. Доение пород различных 

направлений продуктивности имеет свои особенности. Овец смушковых пород, у которых ягнят 

забивают в возрасте 1,0...3,0 суток маток доят на протяжении всего лактационного периода 

(3,5...4,5 месяца), причем первые два месяца осуществляется двукратная дойка, а затем 

однократная. Цигайских овец доят в течение 1,5...2,0 месяцев после отбивки молодняка (в 3 

месяца), иногда доят маток с 1,5...2,0 месяцев лактации, а отъем ягнят проводят в возрасте 3,5...4,5 

месяцев. Ночью ягнят содержат отдельно от маток. После утреннего доения ягнят опять 

подпускают к маткам на весь день. Доение овец прекращают за 1,0...1,5 месяца до случки.  
Доение овец осуществляют на специально подготовленной для этой процедуры площадке. 

Ее организуют не менее, чем за 100 м от тырл и базов, а также не менее чем за 300 м от проезжей 
дороги. Около доильной площадки организуют два загона (один для подоенных, а другой – для 

невыдоенных овец), которые позволяют разместить всю отару из расчета 0,5 м
2
 на голову в одном 

загоне. Для доения овец на доильной площадке оборудуют станки для доения, внутри станка – 
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сиденье для дояра, пол в станке деревянный с большим уклоном в ту сторону, где сидит дояр. Над 
станком делают навес.  

Существует несколько способов доения овец:  

 «Молдавский». При данном варианте дояр сидит сзади овцы, левой рукой придерживает 
вымя, а правой поочередно сжимает и оттягивает соски. Оставшееся молоко (додой) сдаивается 
сжатием вымени со всех сторон.

 Доение овец сбоку. Преимущество его заключается в том, что при таком способе доения 
значительно уменьшается опасность загрязнения молока навозом.

Затраты времени на выдаивание одной овцы ручным способом: с использованием станков – 
около 2 минут, а без станков этот процесс занимает времени в несколько раз больше. 

Доение отары овец должно продолжаться не более 2,5 часов при нагрузке на одного дояра 
80...100 голов. При молдавском способе на отару 600 маток требуется 7...9 дояров. 

В последнее время начинает применяться и машинное доение овец: этот способ доения 
значительно повышает производительность труда, молоко в меньшей степени загрязняется 
посторонними примесями. 

Коз молочных пород доят 2 раза в сутки. 
Из овечьего молока получают сыры: брынзу, кавказские (тушинский, кобийский, чанах, 

осетинский, ереванский, и др.), крымский сыр (качкавал), рокфор, пикарино и др. Кроме того, из 

такого молока вырабатывают также творог, айран, каймак, мацони и др. молочнокислые продукты. 
АСКАНИЙСКАЯ порода овец (ранее называли асканийский рамбулье) тонкорунная, 

шерстно-мясного направления продуктивности. Создана в 1923...1935 гг. в Украинском научно-

исследовательском институте животноводства (Аскания-Нова) под руководством академика М.Ф. 

Иванова на основе отбора и подбора местных украинских мериносовых овец и скрещивания их с 

баранами американского рамбулье. М.Ф. Иванов поставил задачу в результате данной работы 

кардинально изменить тип овец и повысить их шерстно-мясную продуктивность. Для этого 

проводился систематический отбор и подбор наиболее многошерстных и крупных животных, 

обладающих в то же время крепкой конституцией. При данной работе большое значение 

придавалось влиянию кормления и содержания животных. Для этого и было принято решение 

использовать для скрещивания с местными породами американского рамбулье, который 

значительно уступал местным по длине шерсти и по ряду ее других технологических свойств, но 

отличался лучшим телосложением и большей величиной животных. При выведении данной 

породы была разработана и апробирована методика выведения новых пород, по которой 

отечественные ученые создали множество новых пород сельскохозяйственных животных. 
Овцы крепкой конституции, хорошего телосложения. На шее имеют одну – две складки 

кожи. Матки комолые, а у баранов рога сильно развиты. Выход ягнят 125...160 %. 
Обладают высокой шерстной и мясной продуктивностью. Живая масса баранов – 120...140 

кг, а маток – 60...70 кг. Руно плотное. Оброслость головы, конечностей и брюха хорошая. 
Туловище также хорошо обросшее шерстью, на голове шерсть доходит не менее чем до линии 

глаз, на передних конечностях – не менее чем до колен, а на задних – до скакательного сустава. 
Шерсть густая, с типичной извитостью, в основном 64-60-го качества, длина 9...10 см. Настриг с 

баранов 12...17 кг, с маток 6,0...8,5 кг. Выход чистой шерсти 40...45 %. 
Овцы приспособлены к засушливому климату. 
Асканийская порода использовалась при выведении следующих пород: азербайджанский 

горный меринос, советский меринос, кавказской и красноярской. Овцы этой породы хорошо 
передают свои качества потомству. 

КАВКАЗСКАЯ порода овец (ранее называлась кавказский рамбулье) – тонкорунная, 
шерстно-мясного направления продуктивности. 

Выведена в 1923...1936 гг. в госплемзаводах «Большевик» и «Ипатовский» 
Ставропольского края скрещиванием местных мериносовых овец (улучшенных новокавказских 

тонкорунных, происходивших от мазаевских овец) с баранами пород американский рамбулье и 
асканийской сначала под руководством бонитера Я.В. Сладкевича, а затем зоотехника К.Д. 

Филяндского. В результате такой работы получили породу, в которой удачно сочетались большая 
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длина и уравненность шерсти, присущая новокавказским мериносам с хорошим телосложением, 
крупным ростом и густой шерстью, т.е. признакам, унаследованным от американских рамбулье и 
асканийских овец.  

Овцы крупного роста, правильного телосложения, крепкой конституции. Мускулатура 

развита хорошо. Голова с прямым профилем (редко горбоносая), шея широкая, с одной - тремя 
складками кожи, линия спины ровная, туловище глубокое, широкое. Матки комолые, у баранов 

рога развиты хорошо.  
Бараны весят 90...100 кг, иногда до 170 кг, а матки 50...60 кг, иногда до 100 кг.  
Руно плотно замкнутое. Оброслость головы, конечностей и брюха хорошая. Шерсть, в 

основном, 64 качества, длина 7,5...8,5 см. Настриг шерсти с баранов 12...14 (наибольший 27) кг, с 
маток 5,8...6,5 (наибольший 13) кг. Выход шерсти 42...45 %. Жиропот светло-желтый.  

Плодовитость 130...140% (реже до 150% и более). 

Животные выносливые, приспособлены к степному засушливому климату.  
Бараны кавказской породы использовались при выведении алтайской породы и 

азербайджанского горного мериноса, а также для улучшения некоторых тонкорунных пород.  
АЛТАЙСКАЯ порода овец (ранее называлась сибирский рамбулье) – тонкорунная, 

шерстно-мясного направления. Выведена в 1930...1948 годах в племенном овцеводческом заводе 

«Овцевод» (бывший совхоз «Рубцовский») и колхозе «Страна Советов» (бывший колхоз 

«Сибмеринос») Алтайского края скрещиванием местных мериносовых овец с баранами 

американский рамбулье, австралийский меринос, асканийской и кавказской тонкорунной пород. 

Исходных местных овец сначала скрещивали с американским рамбулье для повышения живой 

массы и улучшения телосложения, но в результате скрещивания получались животные со 

значительно более короткой шерстью, чем у первоначальных местных. Поэтому работа по 

выведению овец алтайской породы была построена на сложном скрещивании этих недостаточно 

длинношерстных овец с баранами новой кавказской тонкорунной породы, в частности с баранами 

грозненской породы. При выведении животных данной породы большое внимание обращалось на 

отбор высокопродуктивных мясо-шерстных животных, отличавшихся особенно крепкой 

конституцией и приспособленностью к длительному зимнему содержанию в условиях Сибири. 

Оказалось, что в условиях Сибири разведение мериносовых овец было неэффективным, по 

сравнению с местными овцами. В выведении алтайской породы участвовали многие ученые, такие 

как И.Ф. Логинов, С.С. Крымский, Г.П. Догиль, Г.Р. Литовченко, Н.А. Васильев и др.  
Овцы крупные, крепкой конституции. В породе преобладают животные с 2 – 3 складками 

кожи на шее. Живая масса баранов – 90...100 кг (иногда до 140 кг), маток –55...65 кг (иногда до  
100 кг).  

Шерсть тонкая, уравненная по длине и тонине, в основном 64-го качества, длиной 7...10 см. 
Идет на изготовление наиболее ценных плательных тканей. Настриг шерсти с баранов – 12...16 кг 
(максимально 25 кг), с маток – 6,0...6,5 кг (максимально 12 кг).  

Плодовитость –  130...170 %.  
Алтайская порода использовалась при выведении забайкальской породы и 

северокавказского мериноса.  
Разводят в Сибири, Челябинской области, северных областях республик Казахстан, 

Башкортостан и др.  
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ порода – тонкорунная, шерстно-мясного направления.  
Выведена в 1927...1956 гг. в хозяйствах Читинской области скрещиванием местных бурят-

монгольских грубошерстных овец с баранами сначала породы советский меринос, позднее – 

прекос и асканийской, а затем в ограниченных количествах алтайской и грозненской пород. 

Ведение этой породы было обусловлено необходимостью возникновения в Забайкалье 

тонкорунного овцеводства. Сначала это делалось поглотительным скрещиванием жирнохвостых 

бурятских овец с баранами перечисленных ранее пород, но при увеличении степени поглощения 

крови местных овец тонкорунными породами, местные овцы теряли выносливость, ослаблялась 

крепость конституции, поэтому поглотительное скрещивание заменили воспроизводительным. 
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У овец забайкальской породы крепкая конституция, сухой костяк. Копыта крепкие. Хвост 
длинный без жировых отложений.  

Бараны весят 100,0...110,0 кг, матки – 50,0...60,0 кг.  
Шерсть 60-64 качества, длиной 7,0...8,0 см. Настриг шерсти с баранов 8,0...10,0 кг (до 14,5 

кг), с маток – 4,5...5,0 кг (до 11 кг_. Выход чистой шерсти – 46,0...48,0 %.  
Плодовитость –  110,0...130,0 ягнят на 100 маток.  
Животные хорошо приспособлены к круглогодовому использованию естественных 

пастбищ в условиях континентального климата.  
Баранов забайкальской породы используют как улучшателей местных грубошерстных овец. 
Забайкальскую породу разводят в районах Забайкалья.  
ГРОЗНЕНСКАЯ порода – типичная тонкорунная, шерстного направления продуктивности. 

Выведена в 1938...1950 гг. в племсовхозе (племзаводе) «Червленые буруны» Ногайского района 

республики Дагестан скрещиванием местных мериносов с австралийскими (живая масса баранов 

45,0...60,0 кг, маток – 35,0...40,0 кг), завезенными 20 годами ранее. Местные овцы имели выход 

мытой шерсти не более 25,0...27,0 %, животные характеризовались переразвитой конституцией и 

порочным экстерьером. Недостаток австралийских мериносов заключался в низкой живой массе. 

По результатам скрещивания проводился отбор желательных животных в типе австралийских. 

Руководство работой осуществляли А.Я. Панков, С.И. Брызгалов, А.А. Дылкин и др. Местность, в 

которой выводилась данная порода, относится к засушливым районам.  
По внешнему виду грозненские овцы сходны с австралийскими мериносами, но имеют 

отличия. По сравнению с австралийскими, овцы грозненской породы обладают большей живой 

массой, лучшими формами телосложения, крепкой конституцией. На лбу в виде челки имеется 

оброслость длинной рунной шерстью с резким переходом от рунной шерсти к кроющему волосу 

на лицевой части головы, низко спускающиеся, полукольцевые крупные складки. Туловище 

несколько укорочено. Костяк тонкий. Кожа тонкая, плотная, образует поперечные складки на шее 

и мелкие складки по туловищу; у баранов складчатость выражена сильнее, встречаются складки у 

корня хвоста (в виде розетки). У баранов изогнуты рога, матки обычно комолые.  
Живая масса баранов 70...90 кг, маток  –  45...50 кг.  
Оброслость брюха рунной шерстью хорошая. Шерсть длинная (8...10 см, иногда до 13 см), 

густая, эластичная, с шелковым блеском, преимущественно 64-го, иногда 70-го качества. Руно 

плотно сомкнутое, уравненное в штапеле и по руну. Настриг шерсти с баранов 9,5...10,0 кг, с 
маток 5,5...7,5 кг. Большой и густой, обладающий ценными качествами жиропот. Выход чистой 

шерсти – 45...55 %.  
Плодовитость – 120...140 %. Сравнительно позднеспелые. 
Приспособлены к условиям засушливых степей.  
Баранов грозненской породы использовали при выведении забайкальской, киргизской 

тонкорунной, красноярской, ставропольской пород, а также для улучшения шерстных качеств 

других тонкорунных пород. Прилитие крови грозненской породы к другим тонкорунным 
приводит к увеличению густоты и длины шерсти, улучшению качеств жиропота.  

Разводят овец грозненской породы в районах Прикаспийской низменности, восточных 
районах республики Калмыкия и засушливых районах Астраханской области.  

СТАВРОПОЛЬСКАЯ порода – тонкорунная, шерстного направления. Выведена в 

1923...1950 гг. в племзаводе «Советское руно» Ставропольского края улучшением новокавказских 

мериносов. Руководили работой С.Ф. Пастухов, В.В. Снеговой и др. Новокавказские мериносы, 

отобранные из различных овцеводческих хозяйств Северного Кавказа, были хорошо 

приспособлены к местным условиям, обладали длинной крепкой шерстью, но были мелкими, с 

неудовлетворительными экстерьерными качествами, с недостаточно густой, излишне жиропотной 

шерстью. При выведении ставропольской породы овец ставилась задача – увеличение живой 

массы и улучшение формы тела новокавказских овец путем скрещивания с баранами 

американский рамбулье. Густоту шерсти и качество жиропота улучшали прилитием крови 

австралийских мериносов. 
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У животных крепкая сухая конституция. На нижней части шеи кожные складки в виде 

бурды, или фартука. 

Весят бараны 100...115 кг (иногда до 150 кг), матки – 50...55 кг.  
Овцы ставропольской породы отличаются высокой шерстной продуктивностью. Шерсть у 

них густая, крепкая, хорошо уравненная, шелковистая, 64-70-го качества, длиной 8...10 см (до 
14см). Настриг шерсти с баранов 14...19 кг, с маток – 6...7 кг. Выход чистой шерсти – 40...47 %.  

Плодовитость – 120...140 %.  
Животные приспособлены к разведению в засушливых районах с континентальным 

климатом.  
Породу используют для улучшения шерстной продуктивности тонкорунных пород. 
Разводят в районах Северного Кавказа, Нижнего Поволжья.  
СОВЕТСКИЙ МЕРИНОС – порода тонкорунных овец шерстного и шерстно-мясного 

направления. Выведена в 1920...1951 гг. в Южных районах Европейской части СССР отбором и 

подбором помесей, полученных от скрещивания старых русских камвольных типов (мазаевских и 

новокавказских мериносов), улучшенных баранами рамбулье, а также помесей от поглотительного 

скрещивания местных грубошерстных маток с мериносовыми баранами. По сравнению с 

местными исходными породами были получены более крепкие и крупные овцы с лучшей 

шерстной продуктивностью. В дальнейшем многие стада улучшались несколькими породами – 

асканийской, кавказской, ставропольской, грозненской, алтайской и др. В породе имеется два 

типа: шерстный (чаще разводят в засушливых и полупустынных районах) и шерстно-мясной 

(чаще используют в сухих степях).  
Овцы породы советский меринос имеют пропорционально сложенное туловище (несколько 

плоское), мощный костяк. Матки чаще всего комолые. Кожа плотная, одна - три поперечные 

складки на шее или одна – две продольные по нижней линии шеи с заходом на грудь, обычно 

овцеводы называют их фартуком. Бывает и так, что на шее поперечных складок нет, но развита 

продольная складка (вдоль горла), которая заканчивается на груди небольшой поперечиной, т.е. 

так называемая бурда. Рунная шерсть на голове до линии глаз, на конечностях – до пястного и 

скакательного суставов. Руно замкнутое, шерсть мериносовая, густая, уравненная по длине и 

тонине, с равномерной извитостью, преимущественно 64-го качества, длиной 7,5...10,0 см. 

Настриг шерсти с баранов – 13,0...16,0 кг, с маток – 5,0...7,0 кг. Выход чистой шерсти – 36,0...42,0 

%. Бараны шерстно-мясного типа весят 95,0...115,0 кг, матки – 50,0...60,0 кг; животные шерстного 

типа – на 5,0...10,0 кг менее. Плодовитость – 120,0...150,0 %.  
Овцы приспособлены к отгонному содержанию на зимних пастбищах, обладают хорошей 

выносливостью.  
Животных породы советский меринос использовали при выведении ряда тонкорунных 

пород: асканийской, кавказской, алтайской, сальской, ставропольской, грозненской, 

азербайджанского горного мериноса. Используют в качестве улучшающей породы для массового 

скрещивания с грубошерстными овцами.  
МАНЫЧСКИЙ МЕРИНОС – отечественная порода овец шерстного направления. Название 

данной породы происходит от Маныч. В течение последних 30 лет отечественные тонкорунные 

породы овец улучшали при скрещивании с австралийскими мериносами, главным образом, с 

целью повышения настрига, улучшения качества шерсти и жиропота. Для экономии денежных 

средств была поставлена задача на базе лучших хозяйств Ставропольского края (племзаводы им. 

Ленина, «Россия», «Путь к коммунизму» Апанасенского района) создать племенные 

репродукторы тонкорунных овец в типе австралийских мериносов. В данных хозяйствах 

разводили овец ставропольской породы. Эта цель была достигнута скрещиванием австралийских 

мериносов с матками ставропольской породы до получения помесей II-III поколений с 

последующим разведением «в себе» животных желательного типа.  
Животные данной породы характеризуются сухой и крепкой конституцией, костяк легкий и 

прочный. Туловище пропорционально развитое, компактное. Характерная особенность животных 
данной породы заключается в том, что холка незначительно возвышается над линией спины. 

Грудь широкая и глубокая, спина и поясница ровные. Конечности правильно поставленные, 
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причем крепкие. Матки имеют легкую голову с прямым профилем, бараны обычно горбоносы. 
Матки обычно комолые, а бараны могут быть как рогатыми, так и комолыми. Кожа тонкая, 
плотная и эластичная. На шее обычно имеется 1...2 складки или хорошо развитая бурда. Голова 
обрастает рунной шерстью до линии глаз, а конечности – до запястного и скакательного суставов. 
Руно штапельного строения, извитость равномерная, густота шерсти на боку порядка 9 тысяч на 1 

см
2
. Шерсть, получаемая от овец данной породы, длинная, однородная, тониной у маток 22...25 

мкм, а у баранов – 25...27 мкм. Жиропот преимущественно белый, причем соотношение жира и 
пота примерно 7:1. Выход чистой шерсти составляет 54,0...56,0%.  

ПРЕКОС (франц. precoce от лат. praecox – ранний, скороспелый) порода тонкорунных овец 

мясо-шерстного направления продуктивности с хорошо выраженной мясной продуктивностью. 

Сначала в 1850...1860 гг. во Франции был выведен скороспелый меринос – мерино-прекос 

скрещиванием местной французской овцы с рамбулье бесскладчатого типа, к которому была 

прилита кровь дишлей-лейстеров. В мерино-прекосе различали два типа: суансонэ и шатильонэ, 

по названию городов, близ которых были выведены. Задача такого скрещивания заключалась в 

развитии у полученных овец еще большей мясной продуктивности, чем у рамбулье за счет 

скороспелой мясной породы (лейстерской). В Германии скрещивали местных камвольных овец с 

мерино-прекосом, в 1903 г. они были признаны на выставке в Гановвере самостоятельной 

породой, названы мясными мериносами (меринофляйш).  
Внешне прекосы напоминают мериносов и относятся к длинно-тощехвостым овцам, но 

отличаются от них, прежде всего тем, что у них нет кожных складок (у прекосов после стрижки 
видна мелкая складчатость). Овцы крупные, с длинным и широким туловищем, глубокой грудью, 

хорошо развитыми поясницей и крестцом, хорошо заполненными ляжками. Складок кожи на шее 
и туловище обычно нет. Бараны практически все комолые.  

Бараны весят 110,0...120,0 кг (иногда до 150 кг), матки – 58,0...62,0 кг (иногда до 115 кг). По 

скороспелости и мясной продуктивности животные породы прекос значительно превосходят овец 
других тонкорунных пород, но уступают им по настригу и качеству шерсти (шерсть более редкая, 

не всегда уравненная по тонине, с небольшим количеством жиропота).  
Рунная шерсть на голове растет только до глаз, а на конечностях – до запястных и 

скакательных суставов. Шерсть 58-64-го качества, длина 7,0...10,0 см (до 13,0 см). Настриг шерсти 
с баранов 8,0...10,0 кг (иногда до 14 кг), с маток – 3,8...4,3 кг (иногда до 10 кг). Выход чистой 

шерсти – 45,0...50,0 %.  
Плодовитость – до 125,0...135,0 %.  
Животные требовательны к условиям кормления и содержания, не приспособлены для 

разведения в засушливых районах.  
Порода распространена во Франции, Германии, Сербии, Черногории, Чехии, Словакии, 

Польше, Италии.  
В СССР породу завозили в 1925...1931 гг. из Германии. Организатором завоза был 

академик М.Ф. Иванов.  
Разводят породу прекос в Центральном Федеральном Округе РФ, республиках Татарстан и 

Башкортостан, в лесостепи и полесье республики Украина, республике Беларусь и др.  
Животных породы прекос использовали при выведении вятской, грузинской 

полутонкорунной, забайкальской пород, казахского архаромериноса, казахской тонкорунной, 

киргизской тонкорунной, красноярской и тянь-шаньской пород.  
ДАГЕСТАНСКАЯ ГОРНАЯ порода – тонкорунная, мясо-шерстного направления. 

Выведена в 1933...1950 в республике Дагестан (колхоз «Чох» Гунибского района) в высокогорной 

зоне на высоте около 1500 м над уровнем моря воспроизводительным скрещиванием местных 

грубошерстных овец (гунибских) и тонкорунных вюртембергских баранов из южных горных 

окрестностей Германии. Ранее были попытки провести поглотительное скрещивание выше 

перечисленных пород, но полученные помеси (особенно, третьего и выше поколений), как 

впрочем, и чистопородные вюртембергские овцы, плохо акклиматизировались в условиях 

отгонного овцеводства Дагестана: падеж взрослых животных был до 25 %, а молодняка – до 60 %. 

В результате перечисленных недостатков пришли к выводу что, необходимо получить помесей 
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второго поколения, а их разводить «в себе» при систематическом отборе и подборе овец 
желательного типа.  

При выведении данной породы проводили консолидацию по двум направлениям: 

полутонкому и тонкорунному, но разведение тонкорунных овец дагестанской горной породы 
оказалось более экономически выгодным, а животные имели большую производственную 

ценность.  
При оценке по экстерьеру овец дагестанской горной породы обращают внимание на то, что 

крестец у них несколько спущен.  
Овцы этой породы достаточно крупные для разведения в горной местности. Живая масса 

баранов 80,0...85,0 кг (иногда до 133,0 кг), маток – 45,0...50,0 кг (иногда до 95,0 кг).  
Шерсть белая, однородная, длиной 8,0...8,5 см, в основном 60-го качества (у полутонких – 

58-60-е, у тонкорунных – 60-64-го качества). Настриг с баранов 5,5...6,0 кг (иногда до 10 кг), с 
маток – 3,3...3,5 кг (иногда до 6,5 кг). Выход чистой шерсти – 55,0...58,0 %.  

Плодовитость считается удовлетворительной и составляет 130,0...135,0 %.  
Овцы выносливы, хорошо приспособлены к горным районам и отгонно-пастбищному 

содержанию, способны к перегонам на зимние пастбища на расстояние 300,0...400,0 км.  
Используются для улучшения местных грубошерстных овец. Овец 
породы дагестанская горная разводят в республике Дагестан.  
ВОЛГОГРАДСКАЯ МЯСО-ШЕРСТНАЯ порода тонкорунных овец.  
Выведена в 1946...1978 гг. в совхозе «Ромашковский» Волгоградской области 

скрещиванием местных курдючных маток с баранами породы прекос и некоторыми другими 
тонкорунными породами.  

Животные крупные, крепкой конституции, очень подвижны и выносливы. Живая масса 
баранов – 110,0...125,0 кг, маток – 60,0...65,0 кг.  

Отличительная особенность данной породы – высокая скороспелость (к 12 месячному 

возрасту достигают 70,0...75,0 % массы взрослых животных) и большая плодовитость 

(130,0...160,0 %). Убойный выход мяса у взрослых овец составляет 50,0...53,0 %, у молодняка 7-8-
месячного возраста – 46,0...50,0 %.  

Настриг шерсти у баранов – 13,0...15,0 кг, у маток – 5,5...6,0 кг. Выход чистой шерсти 

48,0...50,0 %. Шерсть преимущественно 64-го качества, длина волокон у баранов – 9,5...10,5 см, а у 
маток – 8,5...9,0 см.  

Овцы этой породы разводятся главным образом в Заволжье, а также в западных областях 
республики Казахстан.  

КАЗАХСКИЙ АРХАРОМЕРИНОС – порода тонкорунных овец мясо-шерстного 
направления продуктивности.  

Данная порода выведена в 1934...1950 гг. в хозяйствах горных районов республики 
Казахстан методом межвидовой гибридизации. Семенем убитого дикого архара (каким-либо 
другим способом осеменить маток не удалось) осеменили маток породы новокавказский меринос; 
баранов-помесей 1-го поколения скрещивали с 330 матками пород прекос и рамбулье до 

получения помесей 3-го поколения, имеющих 
1
/8 крови архара и 

7
/8 крови тонкорунных пород. 

Помесей 3-го поколения разводили «в себе». В процессе работы анализировали и другие варианты 
скрещивания. Скрещивание проводилось на основе целенаправленного отбора и подбора при 
круглогодовом пастбищном содержании (на высоте 2,0...3,5 тысяч метров над уровнем моря) без 
подкормки.  

Животные крупные, с крепким костяком, гармоничного сложения. Конституция 
исключительно крепкая. В отличие от большинства домашних овец животные данной породы 

могут передвигаться по высоким горам. У баранов длинные, мощные направленные вниз, в 

стороны, вверх рога.  
Бараны весят 90,0...115,0 кг (иногда до 150 кг), матки – 55,0...65,0 (иногда до 90 кг). 

Животные скороспелые, характеризуются хорошей мясной продуктивностью. 
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Шерсть 60-70го качества (чаще 60-го), длиной 8,0...9,0 см. Настриг шерсти с баранов – 
7,0...8,0 кг (иногда до 10 кг), с маток – 3,2...4,5 кг (иногда до 6 кг). Выход чистой шерсти –  
50,0...55,0 %. 

Плодовитость – 110,0...120,0 %.  
Животные скороспелые, хорошо используют высокогорные пастбища (до 3000 м над 

уровнем моря), легко передвигаются по пересеченной местности.  
Казахского архаромериноса разводят в основном в Алма-Атинской, Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областях, где они и районированы.  
ЛИНКОЛЬНСКАЯ порода овец – длинношерстная полутонкорунная, мясо-шерстного 

направления продуктивности.  
Порода выведена в XVIII-XIX вв. в низменных районах восточной Англии (графство 

Линкольн) скрещиванием местных крупных позднеспелых длинношерстных овец с лейстерскими 
баранами, которые превосходили местных неулучшенных по мясности и скороспелости. 

Выведению данной породы благоприятствовал климат теплых приморских районов, а также 
наличие хороших пастбищ.  

Линкольнские овцы самые крупные среди английских мясо-шерстных пород. По этому 

показателю их превосходят только гиссарские и асканийские овцы. Бараны весят 130,0...160,0 кг, а 

матки – 80,0...90,0 кг (иногда до 120 кг). Животные скороспелы и хорошо откармливаются. В 12 
месяцев живая масса ягнят достигает 92 кг.  

Туловище длинное, спина широкая и ровная, ребра округлые, ляжки хорошо заполнены, 
бараны и матки комолые.  

Для животных характерна хорошая оброслость тела, отсюда и высокая шерстная 

продуктивность. Шерсть образует сильно волнистые косицы. Морда, уши, передние конечности 

ниже коленного сустава, задние ниже скакательного покрыты коротким, блестящим кроющим 

волосом белого цвета, длинная рунная шерсть верхней части головы спускается между глазами в 

виде челки. Шерсть белая однородная, крупнозавитковая, с сильным блеском (люстра), 36-44-го 

качества, длина – 20,0...30,0 см (иногда 35 и более см). Настриг с баранов – 9,0...10,0 кг, а с маток  
– 6,0...6,5 кг. Выход чистой шерсти – 55,0...65,0 %. 

Плодовитость – 115,0...120,0 %.  
Овцы требовательны к условиям кормления и содержания. Трудно акклиматизируются в 

условиях отличных от мягкого и влажного климата с умеренно ровной температурой. В 

засушливых районах с жарким летом таких овец разводить практически невозможно по причине 

высокого отхода ягнят, задержки их роста, а взрослые животные в полной мере не проявляют как 

шерстной, так и мясной продуктивности. Поэтому данную породу применяют для скрещивания с 

другими породами, а помеси уже не так требовательны к условиям среды, но обладают высокой 

шерстной и мясной продуктивностью. Хорошие результаты получаются при скрещивании 

линкольнской породы с грубошерстными овцами (северная короткохвостая, кучугуровская, 

михновская породы), причем такие помеси характеризуются однородной шерстью, большой 

живой массой, хорошей мясной продуктивностью.  
Линкольнскую породу вывозили в Новую Зеландию, Австралию, страны Южной Африки, 

Канаду, Аргентину, США и другие страны для скрещивания с различными породами.  
На территории СНГ баранов линкольнской породы использовали при выведении северо-

кавказской, тянь-шаньской, русской длинношерстной, советской мясо-шерстной пород.  
Помеси, полученные от скрещивания линкольнской породы с мериносами, отличаются 

высокой шерстной и мясной продуктивностью, дают шерсть кроссбредного типа.  
РОМНИ-МАРШ (кентские овцы) – порода полутонкорунных длинно – шерстных овец 

мясошерстного направления продуктивности (рис. 4.11). Выведена в XIX веке на юго-востоке 

Англии скрещиванием местных овец, разводимых в течение многих веков в графстве Кент, с 

баранами породы лейстер и дальнейшим отбором. Созданию и совершенствованию породы 

способствовали обширные марши – высокопродуктивные равнинные луга, расположенные почти 

на уровне моря, нередко затапливаемого приливами. Животные крупные, с крепким костяком и 

хорошими мясными формами. Голова широкая, короткая, с прямым профилем, грудь глубокая, с 
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выдающимся вперед подгрудком, спина, поясница и крестец широкие, мягкие, хорошо 
выполнены. В целом туловище длинное и бочкообразное. Матки и бараны безрогие.  

Животные этой породы достаточно крупные. Бараны весят 90,0...140,0 кг, матки – 

70,0...80,0 кг.  
Шерсть полутонкая, однородная. Руно плотное. Оброслость головы – до линии глаз, 

конечностей – до коленных суставов. Цвет руна и кроющего волоса белый. На ушах и ногах 
допускаются мелкие темные пятна. Руно штапельного и штапельно-косичного строения. Шерсть 

46-50-го качества, длиной 12,0...15,0 см. Настриг с баранов 6,0...7,0, а с маток 3,0...4,0 кг. Выход 
чистой шерсти – свыше 50 %. Жиропот белый и светло-кремовый.  

Животные скороспелые, отлично откармливаются, дают высококачественное мясо. 4-х 
месячные ягнята весят 32,0...35,0 кг, а 7-ми месячные – 40,0...45,0 кг. Убойный выход 
откормленных животных – 50,0...55,0 %.  

Плодовитость – 115,0...130,0 %.  
Животные выносливы, приспособлены к условиям сырого климата. По сравнению с 

животными линкольнской породы, меньше подвержены инфекционным заболеваниям и легче 
приспосабливаются к новым для них природным условиям. На родине круглый год содержатся на 

пастбище.  
Распространены в Великобритании, странах Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии. 
В Россию завозились с конца XIX века.  
Используются для улучшения грубошерстных пород и для промышленного скрещивания. 

Помеси с грубошерстными овцами дают шерсть, более тонкую, чем от линкольнов, но 
значительно короче. Животные породы ромни-марш принимали участие в выведении 

куйбышевской и северо-кавказской мясо-шерстных пород.  
РУССКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ порода овец – полутонкорунная, мясо-шерстного 

направления.  
Выведена в хозяйствах Воронежской и Тверской областях воспроизводительным 

скрещиванием грубошерстных овец михновской, кучугуровской и северной короткохвостой пород  
с баранами пород линкольн и ромни-марш. Утверждена данная порода в 1978 г.  

В Тверской (ранее Калининской) области работа по консолидации желательного типа овец 

проводилась из помесей, полученных от скрещивания северных короткохвостых маток с баранами 

линкольнской породы, в результате чего получены овцы калининской породной группы. В 

Воронежской области путем скрещивания местных овец с линкольнскими баранами получена 

лискинская породная группа, а при скрещивании с баранами породы ромни-марш – острогожская 

породная группа.  
У овец хорошо развитый, но не грубый костяк.  
Бараны весят 95...105 (иногда до 150) кг, матки – 56...65 кг (иногда до 100 кг). Молодняк 

отличается скороспелостью. Убойный выход – 48...50 %. Руно косичного строения, косицы с 
волнистой извитостью. Шерсть 44-48-го качества, длиной 15...20 см и более. Настриг шерсти с 

баранов – 6,0...6,5 кг, с маток – 3,5...4,8 кг. Выход чистой шерсти 60...65 %.  
Плодовитость –  120...140 %.  
КУЙБЫШЕВСКАЯ порода – полутонкорунная, мясо-шерстного направления (рис 4.12 ). 

Целью выведения данной породы было получение скороспелых мясных овец с полутонкой 

шерстью в типе ромни-марш, т.к. промышленности была необходима однородная полутонкая 

шерсть тониной 46-56-го качества и длиной 13,0...18,0 см. Этим требованиям отвечали овцы 

скороспелых мясных пород, но в нашей стране они чрезвычайно плохо акклиматизировались. 

Выведена в 1936...1948 гг. в колхозах Самарской (в то время Куйбышевской) области 

воспроизводительным скрещиванием грубошерстных черкасских: центр их распространения – 

Кошкинский район) и полутонкорунных вагасских маток с баранами английских мясных 

длинношерстных овец породы ромни-марш. Полученных от такого скрещивания ярок I и II 

поколений подвергали отбору и скрещивали со специально подобранными для них баранами II 

поколения. Над созданием породы работал большой коллектив под руководством А.В. Васильева. 

Куйбышевские овцы по сравнению с черкасскими имеют лучшее телосложение. Овцы крупные, с 
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массивным, но не грубым костяком, крепкой конституции. Туловище бочкообразное, на 
относительно коротких конечностях. Широкая голова, короткая и мясистая шея. Подгрудок резко 

выдается вперед, ребра округлые, типичные для мясных овец. Холка и спина широкие. Ляжки 

развиты хорошо. Широкая и правильная постановка конечностей. Бараны и матки безрогие.  
Куйбышевские овцы по сравнению с черкасскими обладают большей живой массой. 

Бараны весят 105,0...120,0 кг (иногда до 160,0 кг), матки – 60,0...65,0 кг (иногда до 130,0 кг).  
Животные скороспелые, характеризуются высокой мясной продуктивностью. Убойный выход – 
55,0...60,0 %. Мясо нежное, характеризующееся мраморностью.  

Шерсть однородная, полутонкая, с крупной извитостью, идет в основном для производства 
трикотажных изделий. Руно штапельно-косичного строения. Длина шерсти 12,0...20,0 см (до 25,0 

см), тонина 50-58-го качества (25,1...30,0 мкм). Большая длина сочетается со штапельным 
строением руна. Настриг с баранов 6,5...7,0 кг (иногда свыше 9 кг), с маток – 3,5...4,5 (иногда до 8 

кг). Выход чистой шерсти – 60,0...69,0 %. Жиропот белого и светло-кремового цвета.  
Плодовитость –  120...130 кг.  
Для повышения шерстной продуктивности, улучшения качества шерсти и жиропота породе 

приливали кровь пород ромни-марш и типа корридель. Скрещивание проводилось до получения ¼ 
- кровных особей, а их разводили «в себе».  

Разводят в Самарской и Ульяновской областях, республике Татарстан и др.  
КОРРИДЕЛЬ – типичная полутонкорунная мясо-шерстная порода овец, отличающаяся 

хорошей тониной в сочетании с высокой длиной, а также хорошей мясной продуктивностью. 

Впервые порода получена в Новой Зеландии в конце XIX – начале XX веков скрещиванием 

новозеландских мериносов с баранами скороспелых английских мясных пород (преимущественно 
породы линкольн, а также ромни-марш) и разведением помесей желательного типа «в себе».  

В Австралии создана порода корридель скрещиванием маток линкольн с баранами породы 
австралийский меринос.  

В СНГ выведены породы типа корридель – северокавказская, тянь-шаньская, советская 
мясо-шерстная.  

В Аргентине, США и др. странах, в районах с умеренным климатом и хорошими 
пастбищами созданы местные породы корридель.  

Животные сочетают ценные шерстные и мясные качества. Получены овцы, у которых 

шерсть (так называемая кроссбредная) отличается ценными технологическими качествами – 
уравненностью, равномерной извитостью, люстровым блеском, достаточной тониной, пригодна 

для изготовления высококачественных трикотажных изделий. Руно замкнутое, штапельного 
строения, редко косичного. Шерсть 50-56 качества, длина – 10,0...15,0 см. Настриг шерсти с  
баранов –  10,0...12,0 кг, с маток  –  6,0...6,5 кг. Выход чистой шерсти –  60,0...70,0 %. Бараны весят  
– 110,0...120,0 кг, а матки – 65,0...70,0 кг. Молодняк быстро растет, к 4,0...5,0 месячному возрасту 
дает тушки до 20 кг.  

В нашей стране при активном участии академика М.Ф. Иванова, сначала в «Аскании-

Нова», а затем и в других хозяйствах, осуществлялась работа по выведению овец типа корридель 
скрещиванием мериносовых маток с баранами линкольнской породы. Так, в хозяйстве «Восток» 

Ставропольского края полученных овец типа корридель использовали при выведении 

северокавказской мясо-шерстной породы овец.  
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ МЯСО-ШЕРСТНАЯ порода – полутонкорунная типа корридель, 

мясо-шерстного направления. Выведена в 1944...1969 гг. в племенном хозяйстве «Восток» 

Ставропольского края скрещиванием мериносовых маток ставропольской породы с баранами 

пород линкольн и ромни-марш. Помесный молодняк первого поколения с желательными 

качествами выращивали в оптимальных условиях кормления и содержания, проводили 

целенаправленный отбор и подбор, разводили «в себе».  
Овцы крупные, туловище широкое, округлое, в целом длинное. Грудь глубокая, широкая, 

окорока широкие, хорошо обмускуленные, голова относительно короткая, широкая. Конечности 
правильно поставленные. Животные безрогие, бесскладчатые. 
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Бараны весят 100...115 кг (иногда до 150 кг), матки – 55...60 кг, руно штапельного и 
штапельно-косичного строения, средней плотности. Шерсть белая, однородная, уравненная по 

длине и тонине, 58-50 качества, длиной 12...13 см (иногда до 18 см), извитость крупная. Настриг 

шерсти с баранов – 9,0...13,0 кг (иногда до 16 кг), с маток – 5,8...6,5 кг (иногда до 10 кг). Выход 
чистой шерсти – 55,0...58,0 %. Шерсть используют в основном на трикотажные изделия.  

Плодовитость 120,0...140,0 %.  
Разводят на Кавказе, в Центральном Федеральном Округе РФ. Животных данной породы 

используют для производства кроссбредной шерсти и баранины. Хорошие результаты по 

производству кроссбредной шерсти получаются при скрещивании баранов северо-кавказской 

мясо-шерстной породы с овцами, обладающими однородной тонкой шерстью или 

приближающимися к ней по тонине, у тонкорунно-грубошерстных помесей этот эффект начинает 

проявляться, начиная с третьего и четвертого поколения.  
ГЕМПШИРСКАЯ порода – полутонкорунная, мясо-шерстного направления. Выведена в 

первой половине XIX века в Великобритании в графствах Хемпшир (Гемпшир, Hampshire), 
Уилтшир и др. скрещиванием местных грубошерстных (крупных, но позднеспелых) и помесных 

темноголовых овец с саутдаунскими. По продуктивности превзошли обе исходные породы. 
Имеют широкое и сильно округленное туловище. Шея короткая.  

Овцы крупные. Живая масса баранов 100,0...140,0 кг, а маток – 65,0...100,0 кг. Имеют 
широкое и глубокое туловище, комолые.  

Туловище светлое, голова и конечности темные (от темно-коричневого до черного цвета). 
Рунная шерсть белая, полутонкая, оденородная. Шерсть 50-58-го качества, полугрубая, 

штапельного строения, хорошо сомкнута, длиной 8,0...10,0 см, идет на изготовление главным 
образом трикотажных изделий; также широко используется поярковая шерсть. Настриг шерсти с 

баранов 5,0...6,0 кг, а с маток – 3,0...4,0 кг. Плодовитость – 120...140%.  
Овцы отличаются высокой скороспелостью. Молодую баранину получают в результате 

забоя ягнят в возрасте 9...11 недель, когда тушки весят 15,0...16,0 кг. Убойный выход у 
откормленных животных достигает 60 % живой массы.  

Разводят данную породу в Великобритании, Германии, США и других странах. 

Гемпширы служат улучшающей породой для грубошерстного овцеводства. На территории  
СССР гемпширскую породу использовали при выведении горьковской и литовской черноголовой 
пород.  

ГОРЬКОВСКАЯ порода овец – полутонкорунная, мясо-шерстного направления 

продуктивности. 

Выведена порода в период 1936...1950 гг. в хозяйствах Богородского района  
Нижегородской (ранее Горьковской) области скрещиванием местных грубошерстных овец с 

баранами породы гемпшир, завезенными из Англии, последующего отбора помесей I и II 

поколений для разведения в «себе». Животным, а особенно молодняку, создавали хорошие 

условия. Местные овцы дали горьковским приспособленность к местным условиям, высокую 

плодовитость (двойни – 35,0...50,0 %, тройни 5,0...6,0 %), а овец породы гемпшир – хорошее 

телосложение и экстерьер мясных овец, характер шерстного покрова мясо-шерстного типа 

полутонкорунного направления. В то же время в период выведения породы животным все-таки не 

были созданы такие кормовые условия, которые бы способствовали проявлению у животных 

наилучшего развития продуктивности, особенно мясной.  
По телосложению и масти животные горьковской породы напоминают гемпширскую. 

Животные крупные, с крепким костяком, хорошо выраженной мускулатурой. В целом туловище 
бочкообразное. Голова несколько укорочена, но широкая. Короткая и толстая шея. Грудь глубокая 

и широкая. Холка широкая и низкая. Спина, поясница и крестец – широкие, прямые. Конечности 

короткие, правильно поставленные.  
Живая масса баранов 100,0...115,0 (иногда 120,0...130,0) кг, а маток 60,0 (иногда до 90,0) кг. 

Животные отличаются скороспелостью. Ягнята при рождении весят 2,5...6,5 кг, а молодняк к 6-
месячному возрасту весит 35,0...40,0 кг. 
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Шерсть белая, окраска кроющего волоса на лицевой части головы, ушах, конечностях 
темно-бурая, даже черная. Шерсть полутонкая однородная, в основном 50-56-го качества, длиной 

8,0...10,0 см. Настриг шерсти с маток – 3,0...4,0 кг, а с баранов – 5,0...6,0 кг. Выход чистой шерсти 

– 55,0...65,0 %. Жиропот белый или светло-желтый.  
Плодовитость до 160 %.  
Разводят овец горьковской породы в Нижегородской области, используют животных этой 

породы для преобразования местных грубошерстных овец в мясо-шерстные полутонкорунные.  
ЦИГАЙСКАЯ порода – полутонкорунная, шерстно-мясного и мясо-шерстного 

направления. Выведена достаточно давно, причем в настоящее время ее происхождение не 

установлено. Овцы данной породы издавна разводились в Балканских странах, куда были 

завезены из Малой Азии. В Россию впервые попали в начале XIX века через Румынию и Венгрию. 

В целом животные крепкой конституции. У животных крепкий и хорошо развитый, но не грубый 

костяк. Компактное бочкообразное бесскладчатое туловище, прямая спина. Туловище компактное. 

Конечности прочные, правильно поставленные. Хвост длинный и тощий. Матки комолые, бараны 

рогатые.  
Бараны шерстно-мясного типа весят 85,0...95,0 кг, а матки – 45,0...50,0 кг. Шерсть 44-56-го 

качества, длиной 9,0...10,0 см, настриг с баранов – 6,5...7,5 кг, с маток – 3,5...4,5 кг. Выход чистой 
шерсти – 56,0...60,0 %.  

Животные мясо-шерстного типа несколько крупнее. Шерсть 46-56-го качества, длиной 
10...14 см, настриг с баранов – 8...10 кг , а с маток – 4,5...5,0 кг.  

Шерсть белая, упругая, крепкая, с небольшой валкостью. Собранная в притупленные 

косицы данная шерсть напоминает штапели тонкорунных овец. Шерсть цигайских овец является 

прекрасным сырьем для выработки сукон и различных трикотажных изделий. Однородность, 

густота, тонина шерсти в сочетании с прочностью мездры обуславливает большую ценность 

цигайских овчин, используемых для изготовления меховых изделий. После подстрижки, окраски 

(чаще в коричневый цвет) и обработки получается мех, известный под названием цигейки.  
Цигайские овцы скороспелы, хорошо нагуливаются и откармливаются.  
Матки отличаются высокой молочностью – от них получают за 120 дней лактации 

30,0...70,0 кг товарного молока. Кроме того, они еще выкармливают и ягнят. Из молока этих овец 
изготавливают брынзу, сыр рокфор и др. продукты. Плодовитость – 120,0...130,0 %.  

Овцы хорошо акклиматизируются в новых условиях, подвижны, прекрасно используют 
горные пастбища.  

Разводят овец данной породы в Венгрии, Сербии, Черногории, Румынии.  
На территории СНГ в республиках Украина и Молдова, Ростовской Саратовской, 

Оренбургской, Самарской и др. областях.  
САРАДЖИНСКАЯ порода овец – полугрубошерстная, курдючная. Выведена в юго-

восточных районах Туркмении длительным отбором местных курдючных (пендинских) овец. 

Название от аула Сары-Джа близ г. Мары. Овцы крупные, компактные. Голова с прямым 
профилем, спина длинная и широкая, грудь глубокая, конечности крепкие. Животные безрогие, 

только у некоторых баранов имеются небольшие рога.  
Курдюк у них слабо свисающий, средних размеров и обычно весит около 6,0...7,0 кг. 
Бараны весят 80,0...90,0 кг, а матки – 55,0...60,0 кг, 5-месячные баранчики – около 37 кг.  

Убойный выход откормленных валухов до 60 %.  
Сараджинская порода лучшая среди других курдючных по шерстной продуктивности. 

Шерсть неоднородная, белая, со слабым блеском, с большим количеством пуха (длина 8 см), 

переходного волоса, мало (6,0...9,0 %) не слишком грубой ости (60,0...65,0 микрон), в составе ее 

почти нет мертвых и сухих волос. Руно косичного строения: длина косиц – 12,0...19,0 см, длина 

пуха – 8,0 см. Нетипичные сараджинские овцы дают белую шерсть с примесью рыжих и черных 

волос. Настриг шерсти (за две стрижки) с баранов – 4,0...7,0 кг, а с маток – 3,0...4,5 кг. Выход 

чистой шерсти – 55...60 %. По своей характеристике шерсть приближается к полугрубой шерсти 

тонкорунно-грубошерстных помесей, а промышленность относит ее к полугрубой. Шерсть идет 

для производства ковров. 
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Плодовитость –  110,0...115,0 %. 

Овцы приспособлены к круглогодовому пастбищному содержанию.  
Сараджинскую породу использовали при выведении таджикской породы. Применяют как 

улучшателей шерстной продуктивности курдючных овец.  
Разводят в республике Туркменистан, преимущественно в условиях песчаных пастбищ 

южных районов. В Казахстане в зоне мясо-сального овцеводства местные неулучшенные мясо-

сальные матки скрещиваются с сараджинскими баранами с целью развития овцеводства 
сараджинского типа для производства ковровой шерсти.  

ТАДЖИКСКАЯ (таджикская мясо-сально-шерстная) порода овец – полугрубошерстная, 
курдючная, мясо-сально-шерстного направления продуктивности.  

Выведена в 1947...1963 гг. на территории современной республики Таджикистан в 
экспериментальном хозяйстве Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

скрещиванием гиссарских маток с сараджинскими баранами; использовались также помеси 
линкольнских баранов с гиссарскими матками. Помесей, начиная с первого поколения, разводили 

«в себе». Отбор и подбор животных проводили в желательном типе. Порода утверждена в 1964 г.  
Овцы таджикской породы сочетают высокие мясо-сальные качества материнской 

(гиссарской) породы с получением полугрубой шерсти, свойственной отцовской (сараджинской) 
породе.  

Животные крупные, по телосложению напоминают гиссарских овец, высоконогие с 
мощным костяком и широким, хорошо развитым курдюком. Голова длинная, горбоносая. Курдюк 
развит хорошо.  

Бараны весят 100,0...120,0 кг (иногда до 140 кг), матки – около 70 кг (иногда до 125 кг). В 
7,5-месячном возрасте предубойная масса составляет 56,1 кг, а масса туши – 26,6 кг. По 
скороспелости сходны с гиссарскими овцами.  

Масть белая, светло-рыжая. Шерсть с хорошим блеском, полугрубая, неоднородная, 

косичного строения, слегка волнистая, прочная, упругая, эластичная. Содержит 73 % пуха, 23 % – 
переходного волоса, 4 % – ости. Тонина пуха – 20,0...22,0 мкм, переходного волоса – 39,0...40,0, 

ости – 60,0...62,0 мкм. Стригут овец дважды в год. Настриг шерсти с баранов – 3,5...4,9 кг, с маток  
– 2,5...2,9 кг. Выход мытой шерсти – 69,0...72,0 %. Длина шерсти весенней стрижки: пуха – 

6,0...15,0 см, а переходного волоса и ости – 12,0...20,0 см. Шерсть пригодна для переработки в 
пряжу, как по гребенному, так и по аппаратному способам прядения. Благодаря своим свойствам 

шерсть овец таджикской породы является ценным сырьем для изготовления ковров.  
Плодовитость около 110 %.  
Животные приспособлены к круглогодовому пастбищному содержанию. Разводят в 

республике Таджикистан. Лучшие хозяйства: племзавод «Даган-Киикское» и совхоз им. 
Калинина.  

ДЖАЙДАРА (узбекские курдючные овцы) – порода грубошерстных курдючных овец мясо-
сального направления. Данная порода создана на территории современной республики Узбекистан 
скрещиванием курдючных овец с гиссарскими.  

Конституция  животных крепкая. Живая масса маток этой породы – 70,0...72,0 кг, а баранов  
– 95,0...105,0 кг. Разводят в основном для получения мяса и сала. С одной овцы получают около 12 
кг.  

Шерстная продуктивность типичная для наиболее распространенных курдючных овец, т.е. 
не такая грубая как у гиссарских, но не такая качественная, как у сараджинских овец. Настриг 
шерсти с маток – 2,0...3,0 кг, а с баранов – 2,7...3,5 кг.  

Овцы данной породы хорошо приспособлены к содержанию зимой на пустынных и 
полупустынных пастбищах, а летом – на горных пастбищах.  

При скрещивании маток зубного брака с баранами каракульской породы в условиях 
содержания на откормочной площадке и забоя суягных маток на 130...131-е сутки утробного 

развития поучаются: шкурки на стадии голяк (г) – 5,0...9,0 %, каракульча – 58,0...71,0 %, каракуль-
каракульча – 13,0...22,0 % и каракуль – 2,0...6,0 %; а на 132,0...133,0-е сутки соответственно: голяк 
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– 1,0...3,0 %, каракульча – 38,0...41,0 %, каракуль – 12,0...14,0 %; на 134...136-е сутки: каракульча – 
38,0...41,0 %, каракуль-каракульча – 36,0...41,0 % и каракуль – 28,0...33,0 %.  

РОМАНОВСКАЯ порода овец - грубошерстная, шубно-мясного направления, 

короткотощехвостая. Выведена в XVIII веке крестьянами приволжских районов Ярославской 

губернии отбором и подбором по шубным качествам местных (многоплодных) северных 

короткохвостых овец, о разведении которых заботился Петр I. Название получила от места 

первоначального распространения – Романово-Борисоглебского уезда (сейчас Тутаевский район 

Ярославской области). В конце XIX века романовских овец разводили в Ярославской, 

Костромской, Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Вологодской, 

Вятской, Пензенской, Нижегородской, Калужской и других губерниях России.  
Животные романовской породы крупнее исходных овец (северных короткохвостых), имеют 

прочный, хорошо развитый костяк. Голова небольшая, сухая, продолговатая, горбоносая. Уши 

стоячие. Туловище округлое, бочкообразное, линия холки, спины и крестца прямая. Хвост 

короткий, обычно составляет 8,0...10,0 см. Конечности крепкие, прямые, широко расставленные. 

Бараны и матки встречаются как комолые, так и рогатые. Нормальным конституциональным 

типом в породе считается крепкий, но встречаются и романовские овцы нежного и грубого типов.  
В дореволюционной России романовские овцы были мелкими: матки весили 18,0...28,0 кг, а 

бараны – 40,0...56,0 кг, животноводы обратили серьезное внимание на этот признак. При 

улучшении условий кормления и содержания проводился отбор и подбор животных при 

улучшении условий кормления и содержания. Сейчас бараны весят 65,0...75,0 кг (иногда до 100,0 

кг), матки – 48,0...55,0 кг (иногда до 80,0 кг). Осеменение маток можно проводить при достижении 

ими 38,0...40,0 кг.  
Шерстный поров состоит из ости и пуха в соотношении 1:4...1:10. Тонина ости – 65,0...85,0 

мкм, пуха – 20,0...25,0 мкм, т.е. тонина ости в 3,0...3,5 раза больше, чем у пуха. Пуховые волокна 

длиннее остевых (на 1,5...2,5 см), образуют косицы с красивыми кольцевидными завитками на 
верхушках. У баранов на шее и на холке более длинная, грубая, чаще всего черная шерсть, которая 

образует гриву.  
У новорожденных ягнят волосяной покров черный, а с 2,0...4,0 недельного возраста у них 

начинает расти светло-серый пух, к 5-месячному возрасту волокна пуха обычно 

дипигментируются. У взрослых овец шерсть серая (остевые волокна черные, пуховые – белые), с 

голубоватым оттенком, следует иметь в виду то, что голубовато-стальной цвет меха 

свидетельствует об оптимальных тепловых свойствах, носкости овчин. На морде, а также на ушах, 

как правило, имеются белые отметины. Шерсть при носке в тулупах и шубах не сваливается, 

сваливаются только белые овчины, в которых чрезмерное количество пуха. Черные овчины имеют 

большое содержание ости, что делает их холодными и тяжелыми. Шерсть романовских овчин 

мягкая, с косицами, завитыми на концах в кольцах. Мездра тонкая. У овец грубого типа 

встречается переходный или мертвый волос. 

Стригут романовских овец 3 раза в год. Настриг шерсти с баранов – 2,5...3,5 кг, а с маток – 

1,4...2,0 кг.  
Романовские овчины считаются лучшими в мире и идут на изготовление различных 

шубных изделий. Лучшие по легкости, нарядности, теплоизоляционным свойствам при 

достаточной прочности овчины получают от молодняка 5,0...6,0-месячного возраста. Обладают 

универсальной продуктивностью.  
У овец данной породы отмечается высокое многоплодие, которое составляет 230,0...250,0 

%, а если часть маток в стаде ягнится 2 раза в год, то количество ягнят в расчете на 100 маток 

достигает 350 % и более. В романовском овцеводстве не редкость матки, приносящие по 3...4 

ягненка, а иногда и по 5...9 потомков. Значительная часть овец данной породы способна в любой 

сезон проявлять половую охоту и оплодотворяться. Данное качество позволяет с достаточной 

равномерностью получать ягнят в течение всего года. Период суягности у овец данной породы на 

5,0...7,0 дней меньше, чем у овец других пород, что составляет 140,0...145,0 суток.  
Продолжительность половой охоты в среднем 60 ч, а у овец большинства пород – 24 ч. 
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Попытки улучшения данной породы другими (лейстерской, саутданской, линкольнской, 
кулиндинской, каракульской, финским ландрасом, латвийской черноголовой, готландскими 

овцами и др.) предпринимались неоднократно, но они не принесли успеха, а отсюда был сделан 

вывод, что скрещиванием ее улучшить невозможно. Остается использовать в качестве 
улучшающей породы. Кроме того, романовская овца не боится инбридинга.  

Племенная работа с породой направлена на улучшение данной породы к промышленному 
содержанию, созданию линий, семейств и в целом стад.  

Романовскую породу используют для улучшения грубошерстных овец во многих районах 

страны. Разводят в северных и северо-восточных областях Европейской части РФ (Ярославская, 
Костромская, Ивановская и др. области), а также в республике Беларусь. Животные данной 

породы отлично приспособлены к технологии разведения в мелких крестьянских хозяйствах.  
КАРАКУЛЬСКАЯ порода – длинножирнохвостая, грубошерстная, смушкового 

направления. Считается, что исходным материалом для создания каракульской породы служили 

длинножирнохвостые овцы, обладающие задатками смушковых свойств. Считается, что в VIII 

веке смушковые овцы были завезены из Малой Азии в Среднюю Азию, в районы современных 

республик Узбекистан и Туркменистан. Народы средней Азии (туркмены, таджики, узбеки) 

применяли целенаправленный отбор и подбор смушковых овец, в результате чего и была получена 

каракульская порода. Наиболее успешно развивалось каракульское овцеводство на территории 

Узбекистана на территории современной Бухарской области, поэтому торговцы часто называли 

смушки бухарскими шкурками, а каракульских овец – бухарскими.  
Животные данной породы получены в условиях пустыни, поэтому они обладают высокой 

выносливостью, нетребовательны к кормам, переносят значительное снижение живой массы в 

результате недокорма. Впервые материал о каракульской породе, типах животных и смушков 
собрал академик В.М. Юдин, что послужило началом создания науки - смушковедение.  

У овец голова обычно горбоносая с длинными большими свисающими ушами, туловище 
средних размеров, достаточно глубокое, хвост с небольшим отложением жира, а часто, но не 

всегда, оканчивается S-образным тощим придатком (дважды изогнут), благодаря чему его конец 
обычно достигает лишь скакательных суставов. Сильные, слегка укороченные конечности. 

Копыта прочные. Бараны обычно рогатые, а матки – комолые, встречаются и рогатые матки.  
ГИССАРСКАЯ порода овец – грубошерстная, курдючная, мясо-сального направления. 

Выведена в Средней Азии (на территории современной республики Таджикистан народной 
селекцией. Местное население называет эту породу узбекской курдючной овцой.  

В течение года животные этой породы находятся на пастбище, получая незначительную 
подкормку грубыми кормами. С октября по май животных содержат в горных долинах, на высоте 

450,0...700,0 метров над уровнем моря. Летом эти пастбища выгорают, поэтому после мая 
гиссарских овец перегоняют на высокогорные пастбища, находящиеся иногда на высоте до 4000 м 

над уровнем моря и в 400,0...500,0 км от зимних стоянок.  
Конституция крепкая, животные обладают сильным и крепким костяком, шея короткая и 

мускулистая, имеют широкое, слегка укороченное туловище; грудь широкая, глубокая, с 
выступающей вперед грудной костью. Массивная и сильно горбоносая голова, уши свислые и 

удлиненные. Крепкие мускулистые конечности. Овцы комолые. На крестцовых костях 
располагается достаточно крупный курдюк, весящий 18,0...20,0 кг.  

Преобладающая масть бурая, причем она бывает различных оттенков. Оброслость 
туловища плохая. Шерсть грубая, с большим количеством сухого и мертвого волоса. Используется 

для изготовления грубой кошмы и войлока. Настриг с баранов 1,3...1,6 кг (до 2,0 кг), а с маток – 
1,0...1,4 кг. Низкий настриг объясняется тем, что не только конечности и голова, но и брюхо, и 

нижняя часть шеи покрыты коротким жестким кроющим волосом.  
Основная продукция гиссарских овец – это мясо и сало. Живая масса баранов – 

130,0...140,0 кг (иногда до 190,0 кг), маток – 70,0...80,0 (иногда до 120,0 кг). Это самые крупные 
животные среди пород овец. Овцы достаточно скороспелы. Так, молодняк в возрасте 6 месяцев 

весит более 60 кг. Убойный выход – 58,0...60,0 %. Среднесуточный прирост при интенсивном 
откорме может быть 1 кг и более. Вес сала в курдюке – 18,0...50,0 кг. 
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Плодовитость –  115,0...120,0 %.  
Овцы выносливы, приспособлены к круглогодовому пастбищному содержанию. 
Гиссарская порода использовалась при выведении таджикской породы.  
Разводят данную породу в республике Таджикистан, а также в прилегающих к ней районах 

республики Узбекистан, еще меньше в республике Казахстан.  
ЭДИЛЬБАЕВСКАЯ порода – грубошерстная, курдючная, мясо-сального направления 

продуктивности. Выведена в конце XIX века казахскими скотоводами путем отбора наиболее 

крупных многошерстных животных, приспособленных к природно-климатическим условиям 

кочевого овцеводства. Отобранных животных разводили «в себе». По типу конституции, формам 

телосложения эдильбаевские овцы напоминают гиссарских, но отличаются от них большей 

шерстной продуктивностью, а также несколько меньшей живой массой.  
Бараны весят 100,0...120,0 кг (иногда до 160,0 кг), матки – 65,0...75,0 кг (иногда до 115,0  

кг). Для данных овец характерна высокая энергия роста и скороспелость. В возрасте 3,5...4,0 
месяцев баранчики весят 40,0...45,0 кг. Убойный выход составляет 50,0...55,0 %.  

Шерсть преимущественно рыжая, черная, встречаются животные с белой и серой шерстью. 

Более ценными качествами обладает черная шерсть. Длина косиц у шерсти около 15 см. В целом 
оброслость туловища определяется как удовлетворительная. Настриг шерсти за две стрижки с 

баранов составляет 3,5 кг (иногда до 5,0 кг), а с маток – 2,3...2,6 кг. Плодовитость – 110,0...120,0 
%.  

Эдильбаевскую породу используют для улучшения местных малопродуктивных 
курдючных овец в основном районе разведения, т.е. в республике Казахстан.  

КУЧУГУРОВСКАЯ порода – длинножирнохвостые овцы мясо-шерстного направления 

продуктивности. Данная порода выведена в конце XIX века в с. Кучугуры Нижнедевицкого 

района Воронежской области путем скрещивания длиннотощехвостых грубошерстных овец с 

крупными жирнохвостыми волошскими баранами. На создание породы большое влияние оказало 

то, что местным населением были существенно улучшены условия кормления и содержания 

животных. Переселенцы из Воронежской и Курской губерний завезли с собой кучугуровских овец 

в степные районы Алтая.  
Кучугуровские овцы характеризуются хорошо развитым прочным костяком, глубокой, 

несколько плосковатой грудью, длинным туловищем.  
Бараны и овцы комолые. Жирный хвост, спускающийся почти до земли (длина около 47см 

при ширине 36 см) достигает массы 15,0...18,0 кг. Жировые отложения придают хвосту 

подушкообразную или клиновидную форму.  
Среди овец данной породы встречаются животные с хорошей оброслостью головы и 

конечностей рунной шерстью. Масть черная, обычно с белой отметиной на хвосте ( 70 %), а 

также белая ( 30 %). Шерсть грубая, состоит из смеси грубых остевых, тонких пуховых и средней 

тонины переходных волокон. Длина ости достигает 33 см, пуха – 12 см. Содержание пуха в 

шерсти 86,0...92,0 %, тониной 30,0...32,0 мкм. Овец стригут 2 раза в год: весной и осенью. Шерсть 

весенней стрижки идет на изготовление грубых суконных тканей, а осенней – на изготовление 

валяных изделий. Настриг шерсти у баранов – 5,0...6,0 кг, а у маток – 3,0...4,0 кг. Выход мытой 

шерсти – 70 %. Овчину используют для пошива теплой одежды.  
Животные данной породы достаточно крупные. Бараны весят в среднем 70,0...90,0 кг 

(иногда до 130 кг), а матки 55 кг (иногда до 80 кг). Высота в холке у баранов в среднем 72 см, а у 

маток – 69 см. Следует учитывать то, что животные с большим жирным хвостом не имеют 
преимущества по живой массе и убойному выходу в сравнении с овцами с небольшим хвостом. 

Масса ягнят в 6 месяцев 32,0...37,0 кг. Убойный выход обычно составляет около 55 %.  
Плодовитость – 120,0...130,0 %. 

Порода находится на грани исчезновения.  
МИХНОВСКАЯ порода – грубошерстные длиннотощехвостые овцы мясо-шерстного 

направления продуктивности. Свое название данная порода получила от хутора Михново 
Острогожского района Воронежской области. Распространены, в основном, в Евдаковском, 

Лискинском и Острогожском районах Воронежской области. Происхождение овец данной породы 
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точно не установлено. В образовании михновской породы принимали участие простая 
длиннотощехвостая, валахская и английская длинношерстные породы.  

Бараны, в основном, рогаты, а матки комолые. Для животных данной породы характерна 
свислозадость и плоскореберность.  

Михновские овцы характеризуются мягкой волнистой шерстью, содержащей обильное 

количество пуха (до 60 %) и отличающейся большой длиной (до 30 и более см.). Шерсть белая, 

реже черная, причем неоднородная, с возрастом седеющая. Лицевая часть головы покрыта 

волосами коричневого или черного цвета. Настриг шерсти у баранов – 5,0...6,0 кг (иногда до 10,0 

кг), а у маток – порядка 4,0 кг (иногда до 6,0 кг). Выход мытой шерсти 65,0...70,0 %. Длина ости у 

баранов – 24 см, пуха – 12 см, а у маток соответственно 17 см и 9 см. Толщина пуха 12,0...18,0 

мкм, переходного волоса – 36,0...56,0 мкм, ости – 54,0...141,0 мкм.  
Животные достаточно крупные: высота в холке у баранов до 71,0 см (при живой массе 82,0 

кг), а у маток до 56,0 см (при живой массе 53,0 кг). Баранчики при отбивке в 4 месяца весят 26,0 

кг, а в 8 месяцев – 36,0 кг; ярки соответственно 24,0 кг и 32,0 кг. Убойный выход взрослых 

животных составляет 54 %, а выход мякотной части 81 %.  
Плодовитость – 115...120 %. 

От овец данной породы получают и молоко. Среднесуточный надой 348 г при МДЖ – 

7,6...10,8 %.  
Михновские овцы участвовали в создании русской длинношерстной породы овец. 
Михновских овец скрещивали с овцами длинношерстных скороспелых мясных пород  

(линкольн и ромни-марш). Цель данной работы заключалась в том, чтобы увеличить 

скороспелость и мясность, получить длинную однородную полутонкую шерсть типа шерсти 

линкольнов и ромни–марш. Одновременно ставилась задача сохранить у помесей хорошую 

приспособленность животных к местным условиям, свойственную уже в свою очередь 

михновским овцам. В результате получены более крупные животные с длинной однородной 

полутонкой шерстью. Данных овец разводили «в себе» и использовали для улучшения 

грубошерстных овец.  
В настоящее время находится на грани исчезновения.  
ТУШИНСКАЯ порода – жирнохвостые овцы мясо-шерстно-молочного направления 

продуктивности. Выведена в XIII…XIV веках в Грузии. Встречаются сообщения о том, что 

древние тонкорунные и полутонкорунные грузинские овцы, разводившиеся на территории Грузии 

за много веков до нашей эры, скрещивались с грубошерстными жирнохвостыми овцами, 
напоминавшими волошских.  

Животные отличаются выносливостью и высокой приспособленностью к содержанию в 

горных условиях. Овцы гармонично сложены. Высота в холке 58,0...60,0 см. Голова маленькая, 

сухая, нос прямой, глаза живые, рога небольшие, шея короткая, конечности сухие и тонкие, 

грудная клетка развита как в глубину, так и в ширину. Матки обычно комолые, а у баранов сильно 

развитые спиралевидные рога. Жир отлагается в виде жировой подушки, берущей начало на 

задней части крестца, образующей в нижней трети хвоста изгиб вверх по направлению к его 

корню, у некоторых животных достигает крестца, после чего хвост изгибается вниз в виде тощего 

придатка. Жировая подушка разделена бороздой с внутренней стороны.  
У овец типа думеули хвост более свислый, рыхлый и длинный; а типа кунтули – приподнят, 

более компактный.  
Полукурдюк открытого типа называют думаакулеби, закрытого – думакалтиани.  
Живая масса ягнят при рождении 2,0...3,8 кг, при отбивке – 17,8...22,3 кг, взрослые матки 

весят 34,6...47,7 кг, а бараны – 60,0...70,0 кг. Мясо характеризуется хорошими вкусовыми 
качествами, обладает приятным ароматом и для него характерно отсутствие специфического 

запаха. В туше высоко ценится хвостовой жир. Убойный выход у баранчиков в 1,5-летнем 
возрасте составляет 50,0...56,0 %, а у маток 50,0...57,0 %, масса туши от 19,0...29,0 кг.  

Шерсть белая, длинная, упругая и мягкая, полюстровая, представляет собой ценное сырье в 
ковровом, суконном и валяльном производствах. У многих животных отмечаются черные или 
рыжие пятна из кроющего волоса на лицевой части головы и конечностях. Шерсть собрана в 
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сильноволнистые косицы. В I сорте содержится 73,3 % пуха, а ости 26,3 %. Тонина ости 56 мкм, а 
пуха – 32 мкм. Длина шерсти взрослых маток достигает 13 см. Настриг шерсти с баранов 
составляет 3,1...5,0 кг, с маток –2,4...3,5 кг, с ярок – 1,3 кг.  

Получают от этой породы и молоко, но молочность невысокая, составляет 10,0...15,0 кг 
товарного молока, которое используют при изготовлении сыров.  

Число двоен составляет 5,0...8,0 %.  
Овцы приспособлены к отгонной системе содержания, хорошо переносят переходы на 

расстояние 500 км и более с зимних пастбищ на летние и обратно.  
Разводят животных данной породы в Грузии, Северной Осетии, а также в других районах 

Северного Кавказа.  
БАЛБАССКАЯ (балбанская, балбазская) порода – грубошерстная жирнохвостая, мясо-

шерстно-молочного направления. Родина овец – Анатолия (Анкара, Кения, Сивас, Эрзерум), где 
эта порода известна под названием «ак-караман». Создана порода многовековой селекцией. В 

Армению и Азербайджан завезена кочевниками-курдами. Овцы хорошо приспособлены к 
высокогорным пастбищам.  

Отличительная особенность экстерьера данной породы – длинный жирный хвост, 
спускающийся ниже скакательного сустава, в нижней части изогнутый в виде буквы S; жировые 

отложения на хвосте имеют вид двух подушек (большой и малой).  
Животные комолые (91,0...96,0 %), имеют длинные уши (75,0...80,0 %), профиль головы – 

горбоносый.  
Грудь у животных узкая, но глубокая, брюхо объемистое. Вымя хорошо развито. Костяк 

крепкий. Овцы высоконогие.  
Голова покрыта коротким волосом. Овцы белые с темными отметинами на конечностях, 

голове, концах ушей (животные без отметин встречаются редко). Стригут овец обычно 1 раз в год  
– весной. Шерсть неоднородная, но относительно уравненная. Длина 11,0...20,0 см. Настриг с 

баранов – 3,0...5,0 кг, с маток – 2,5...4,0 кг. Выход чистой шерсти – 50,0...65,0 %. Длина косиц у 

маток – 18,0 см, у ярок – 14,0 см, длина пуха соответственно равна 12,1см и 9,8 см. Соотношение 

отдельных волокон шерсти: пуха –  37 %, переходного волоса –  18 %, ости –  45 %. Тонина 

пуха – 27,0...33,0 мкм, промежуточного волоса – 40,0...54,0 мкм, а ости – 54,0...109,0 мкм. Шерсть 

используется для изготовления ковров, бурок, пригодна и для камвольных тканей.  
Это самая крупная жирнохвостая порода. При рождении живая масса ягнят составляет 

3,3...4,3 кг, при отбивке в 4,0...4,5 месяцев – 23,3...25, 2 кг. Живая масса баранов – 85,0...90,0 кг,  
маток – 55,0...60,0 кг. Убойный выход – 50,0...55,0 %. Жировые отложения на хвосте у баранов 
составляют до 12,0 кг, а у маток – 5,0...6,0 кг.  

От животных данной породы получают и молоко. Так, молочность маток в лучших 
хозяйствах составляет 65,0...75,0 кг товарного молока за лактацию (5,0...6,0 мес.) при МДЖ 5,4 %.  

Плодовитость – 110,0...120,0 %.  
Разводят овец породы балбас республиках Армения, Азербайджан, а также на севере Ирана 

и в Турции.  
КАРАЧАЕВСКИЕ овцы – группа грубошерстных пород мясо-шерстно-молочного 

направления. Объединяет местных жирнодлиннохвостых овец (осетинских, кабардинских, 
черкесских), издавна разводимых в районах Северного Кавказа.  

Животные приземистые, но длинные. Голова небольшая, узкая с горбатым носом, 
полувисячими ушами и большими (более 50 см) спиралевидными рогами у самцов (у маток рога 

небольшие). Встречаются двух-, четырехрогие и даже комолые животные. Хвост длиной 
40,0...44,0 см, у основания широкий, округлый или лирообразный, с концом, изогнутым в виде 

буквы S.  
При нагуле в хвосте накапливается 4,0...5,0 кг жира в виде жировой подушки.  
Животные в основном черные, но встречаются рыжие, серые, белые, пегие. На затылке у 

большинства овец белое пятно, конец хвоста белый. Шерсть грубая, косичного строения, состоит 

из пуха ( 67 %), ости ( 20 %) и переходного волоса ( 13 %). Настриг шерсти за две стрижки с 

баранов – 3,0...3,5 кг, а с маток – 2,3...2,5 кг. Длина весенней шерсти 10 см. Средняя тонина пуха – 
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13,0...35,0 мкм, ости – 40,0...80,0 мкм. Шерсть обладает хорошей крепостью и валкостью, 
используется при изготовлении валяно-войлочных изделий – бурок.  

Бараны весят 60,0...70,0 кг (иногда до 90 кг), матки – 45,0...60,0 кг (иногда до 70 кг). До 

месячного возраста среднесуточные привесы у молодняка составляют 350,0...390,0 г. Убойный 
выход после нагула – 50,0...55,0 %. Мясо, полученное от овец данной породы, отличается 

высокими вкусовыми качествами, т.к. животные разводятся в районе традиционных кавказских 
курортов, где всегда был большой спрос на баранину.  

Молочность маток составляет 65,0...85,0 кг, в том числе 15,0...20,0 кг товарного молока при 
среднем содержании МДЖ 7,2...9,7 %.  

Плодовитость – 105,0...110,0 %. 

Овцы прекрасно используют горные пастбища.  
Разводят в горных районах республик Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия.  
ЛЕЗГИНСКАЯ порода – порода грубошерстных, длинножирнохвостых мясо-шерстно-

молочного направления продуктивности овец, издавна разводимая в республике Дагестан, а также 
в северо-западных районах республики Азербайджан.  

Телосложение животных данной породы – характерное для горных овец. Высота в холке у 

маток 58 см. Животные крепкого телосложения, подвижны. Маленькая голова. Морда 
заостренная, профиль прямой. Уши среднего размера, стоячие и полувисячие. Конечности 

короткие, тонкие. Глаза живые. Овцы рогаты, но встречается и комолость.  
Бараны весят 60,0...70,0 кг, а матки – 40,0...50,0 кг. Живая масса маток 39,0 кг, а осенью – 

45,0 кг; баранов – до 54,0 кг. Масса туши маток 14,0...24,0 кг, баранов – 18,0...28,0 кг. Мясо, 
полученное от животных этой породы, ценится высоко.  

Оброслость шерстью хорошая. Рунная шерсть покрывает передние конечности до 

запястьев, а задние – до скакательных суставов. На туловище шерсть белая, на голове и 

конечностях коричневая. Состоит из пуха ( 60 %), переходного волоса ( 38 %), ости ( 2 %). 

Тонина пуха – 16...30 мкм, промежуточного волоса – 30...58 мкм, ости – 77 мкм. Длина косиц 

10,0...18,0 см, а пуха 4,0 см. Настриг шерсти с баранов 2,5...3,2 кг, а с маток – 2,0...2,6 кг. Выход 

мытой шерсти 70 %.  
Молочность маток составляет 30,0...40,0 кг товарного молока, а за 150 дней лактации в 

среднем получают 70,0 кг молока. 

 

Птицеводство Вопросы: Организация птицеводства. Яичная и мясная продуктивность птицы. 
Породы и кроссы  
с/х. птицы. Воспроизводство птицы. Технология птицеводства. Технология инкубации. 
Технология производства яиц и мяса птицы. Особенности племенной работы в птицеводстве 

 

К наиболее характерным биологическим особенностям птиц в первую очередь относят 

способность к полету, а также интенсивность протекания жизненных процессов. Полет требует 

большого количества энергии, что достигается благодаря интенсивному обмену веществ, который 

определяется высокой температурой тела. Так, даже у домашней курицы, утратившей способность 

к полету, частота сердечных сокращений за минуту в норме (в покое) составляет 150...200, частота 

дыхания – 12...30. Благодаря этим показателям поддерживается температура тела на уровне 

40,5...42,0С. Для сравнения оценим такие же показатели у лошадей, а они, как известно, идеально 

приспособлены к бегу. Так, частота сердечных сокращений у лошадей – 24...42 в минуту при 

частоте дыхания 8...16 в минуту, а температура тела у них в норме – 37,5...38,5С.  
Способность к полету в целом, а также активное передвижение становятся возможными 

благодаря работе мышц, наиболее крупными из которых являются грудные, их масса достигает 

15,0...20,0 % от живой массы всего организма. Еще крупные мышцы располагаются на ногах, 

причем у ряда птиц, утративших способность к полету, они достаточно крупных размеров. 

Определенное развитие грудных и ножных мышц делает возможным сохранение равновесия у 

птиц при полете или беге. 
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В системе дыхания птиц задействованы воздушные мешки. Они располагаются между 

внутренними органами, а их ответвления проникают даже под кожу, между мышцами, заходят в 

полости костей. Их объем в несколько раз превышает объем легких. Кроме основной 

(дыхательной) функции, воздушные мешки участвуют и в терморегуляции. Так, благодаря 

действию воздушных мешков с их поверхности через дыхательные пути испаряется влага, а это 

позволяет избежать возможности перегрева.  
В костяке птиц выделяют киль, который защищает внутренние органы, служит местом 

прикрепления мышц, по состоянию которых судят об упитанности птицы.  
Следующая отличительная особенность птиц, также связанная со способностью к полету, 

это наличие одновременно легкого и крепкого костяка. Легкость его достигается благодаря 

толщине и наличию воздухоносных полостей. Прочность – благодаря высокому наличию в костях 
солей. В процессе эволюции кости у ряда птиц удлинились, причем не за счет увеличения массы. 

Кости быстро срастаются, а это стало возможным благодаря хорошо развитой надкостнице.  
Пищеварительная система также имеет ряд особенностей. У птиц нет зубов, пища 

размельчается в желудке. Изнутри желудок устлан кутикулой, которая представляет собой 

плотную пленку, также он имеет мощные мышцы. Перетирание пищи усиливает крупный песок и 

мелкий гравий. У ряда птиц изменения пищеварительной системы еще более значительны, так 

появляется пищевод, обособляется мышечный желудок, удлиняется кишечник. Птица обладает 

всеядностью.  
Первые 48 часов жизни цыплята способны обходиться без пищи и воды, а за это время их 

можно доставить практически на любое расстояние.  
Влага испаряется благодаря органам дыхания, потовых желез у птиц нет. Перья птицы 

смазывают секретом сальной (копчиковой) железы, которая расположена над последним 
позвонком копчика.  

Птицы обладают бинокулярным зрением. Поле зрения у кур составляет 300, у уток – до 

360. Острота зрения у птиц определяется вследствие наличия на сетчатке глаза 2 - 3-х 

чувствительных пятен, которые являются местами наиболее острого зрения. Это достигается 

благодаря наличию большого количества чувствительных клеток, которые представляют собой 

окончания зрительного нерва.  
Поверхность тела птиц покрыта перьями, роль которых многогранна: теплоизоляция, 

необходимы в полете, защита кожи от повреждений.  
Одна из важнейших биологических особенностей птиц заключается в том, что зародыш 

развивается в яйце вне организма матери. Благодаря чему стало возможно разработать и внедрить 

искусственную инкубацию яиц, проводить отбор на первых стадиях эмбриональной жизни. 

Инкубационные яйца перевозить намного легче, чем уже готовую продукцию (например, мясо). В 

то же время по способу развития потомства птицы делятся на птенцовых и выводковых. Птицы 

первой группы вылупляются голыми (слабоопушенными), часто слепыми, беспомощными, имеют 

слабо развитую мышечную систему. Выводковые птицы, в отличие от птенцовых, практически 

сразу же после вылупления могут самостоятельно передвигаться, а также поедать корм. 

Большинство видов домашней птицы принадлежит к выводковой группе, исключение составляют 

голуби.  
У домашних птиц, по сравнению с предками, увеличилась продуктивность. Так, дикие 

банкивские куры имели живую массу порядка 900...1000 г, а сносили за год в среднем 10...15 яиц. 
Куры современных яичных пород уже дают в среднем более 300 яиц, отдельные рекордистки даже 

365 и более яиц. Масса бройлеров (в 42-дневном возрасте) составляет 2 кг и более.  
К биологическим особенностям птицы относят способность их к акклиматизации. 

Птицеводческие хозяйства возможно организовывать и в условиях вечной мерзлоты, а также в 
условиях чрезвычайно жаркого климата.  

У домашних птиц часто отсутствует инстинкт насиживания. Устранена сезонность 
яйцекладки.  

Птицы различных видов имеют свои особенности. 
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Утки и гуси на лапах имеют перепонки, а также более плотное и водонепроницаемое 

оперение. От своих диких предков домашние утки унаследовали относительную устойчивость к 

низким температурам, что возможно благодаря термоизоляционной подкожной жировой 

прослойке и особенностям перьевого покрова (три слоя перьевого покрова: пух, мелкое перо, 

верхний слой смазанных жиром перьев). Утки плохо переносят жару, т.к. у них недостаточная 

теплоотдача. В природных условиях поддержанию температуры способствует купание. Утки 

больше, чем другая сельскохозяйственная птица, невосприимчивы к инфекционным 

заболеваниям. Для уток характерна нервная возбудимость и пугливость. Прохождение корма через 

пищеварительный тракт быстрое (менее 3 ч), что возможно за счет относительно короткого 

кишечника. Утки практически не усваивают клетчатку. Утки обладают высокой плодовитостью 

(до 140-150 утят от утки), высокая скорость роста, позволяющая утенку в возрасте 49 суток 

увеличивать массу тела в 50...60 раз, хорошее качество пера, низкая требовательность утят к 

обогреву, неспособность к полету домашних уток и др.  
К биологическим особенностям гусей относят следующие: быстрый рост в раннем возрасте 

(увеличивая свою массу за 63 дня в 42 раза); невысокая плодовитость; интенсивный обмен 

веществ; реакция на стрессовые воздействия; своеобразное строение желудочно-кишечного тракта 

(он длиннее туловища в 11 раз, мышечный желудок в 2 раза сильнее, чем у кур) и в результате – 

они лучше переваривают клетчатку; способны к длительному использованию, к напольному и 

клеточному содержанию и др.  
Для индеек характерны такие биологические особенности, к которым относятся: ярко 

выраженный половой диморфизм по живой массе, непродолжительный период яйцекладки, более 
продолжительный (по сравнению с курами) интервал между генерациями, сильно выраженный 

инстинкт насиживания.  
Для цесарок характерны следующие качества: тушки отличаются повышенным 

содержанием съедобных частей, в мясе содержится больше незаменимых аминокислот, 
водорастворимых витаминов при пониженном количестве жира; яйца долго сохраняют свои 

вкусовые качества (до 8,0...11,0 месяцев); способность адаптироваться к разнообразным условиям 

среды, в том числе и к низкой температуре и др. Цесарки не болеют лейкозом.  
Перепела одомашнены только в начале XX века. Они обладают высокой яйценоскостью, 

высокой скоростью роста, дают мясо и яйца высокого качества, у них низкая живая масса.  
Голуби мясных пород обладают высокой резистентностью к вирусным и бактериальным 

заболеваниям.  
ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦ РАЗНЫХ ВИДОВ Число 

снесенных яиц является решающим показателем в оценке продуктивности яичной  
птицы, а также важным для мясных птиц, т.к. по этому показателю определяют их плодовитость, 
количество мяса, производимого от потомства каждой самки.  

В среднем яйценоскость кур составляет 150...280 яиц в год. Яичная продуктивность кур 
яичных пород минимум на 10...12 % больше, чем у мясо-яичных и примерно в два раза выше, чем  
у мясных.  

В среднем яйценоскость уток – 120...220, индеек – 100...150,  гусей – 30...80, цесарок – 

70...140, перепелов – 250...300, голубей – 14 яиц в год.  
Масса яйца варьирует в больших пределах не только по виду птицы, но и в пределах одной 

породы. Наиболее крупными являются гусиные яйца (110...180 г), затем индюшиные (110 г), 

утиные, куриные (55...65 г). Наиболее мелкие – цесариные (45 г), голубиные и перепелиные (8...10 

г). Обычно молодая птица сносит яйца меньшей массы. Более крупные несушки обычно несут и 

более крупные яйца. Масса яиц в условиях высоких температур уменьшается. Появлению мелких 

яиц способствует недостаток питательных веществ в рационах несушек, что может даже привести 

и к прекращению яйцекладки.  
При напольном содержании в условиях естественного светового дня цесарки за 5,0...6,0 

месяцев продуктивности сносят в среднем 80...100 яиц, при содержании в клеточных батареях при 
регулируемом микроклимате за цикл получают 130...150 яиц. Масса яиц – 44,0...46,0 г. Скорлупа 

цесариных яиц (по цвету от светло-коричневой до темно-коричневой) толстая и прочная; прочная 
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и подскорлуповая оболочка. Это позволяет перевозит яйца на большие расстояния, а также долго 
хранить без консервации (6 и более месяцев).  

Производство перепелиных яиц дешевле куриных, т.е. самка при живой массе 125 г 
обладает яйценоскостью 250 яиц при средней массе в 10 г, т.е. за год от нее получают 2,5 кг 
яичной массы, а это, по данным М.В. Пигарева и Г.Д. Афанасьева, в 20 раз больше, чем у кур.  

По данным книги рекордов Гиннеса, рекорд яйценоскости принадлежит английской курице 

Пенни, которая отложила за 7 дней 20 яиц, а 7 из них в течение 3 часов. Самое тяжелое куриное 

яйцо было снесено белым леггорном из Нью-Джерси (США) в 1956 г, масса двужелткового яйца с 

двойной скорлупой была 168 г. Самое большое куриное яйцо длиной 31,5 см и диаметром 23 см 

снесла черная минорка из Англии, причем в этом яйце было 5 желтков. Но это не рекорд по 

количеству желтков: в 1971 году в яйце, полученном от курицы из Нью-Йорка, их оказалось 

девять.  
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ В 1790 г. первый русский 

профессор по зоотехнии М. Ливанов писал про мясо птиц  
следующее: «... мясо сие наилучшим среди других мяс почитается».  

Мясо птицы разделяют на группы: по виду птицы, по возрасту, по температуре в толще 

грудных мышц, а также по способу и качеству обработки и упитанности. Живая масса до убоя 
определяется после 12,0...16,0 ч пребывания птицы без корма и 4 ч без воды. Анатомической 

разделке подвергается птица в небольшом количестве (но не менее 3...5 голов), поэтому 
необходимо выбрать особей, объективно характеризующих оцениваемую группу.  

Убойная масса птицы зависит от особенностей послебоенской обработки тушки:  

 у непотрошеной птицы – это масса обескровленной и ощипанной тушки с головой, 
ногами, внутренними органами. У водоплавающих птиц с тушки удаляется кроме пера, еще и пух;

 у полупотрошенной – масса тушки, у которой удален кишечник с клоакой, зоб, 
яйцевод (у самок);

 при полном потрошении – кроме крови, пера, пуха, кишечника удаляются все 
внутренние органы, а также голова (между вторым и третьим шейными позвонками) и ноги до 
предплюсневого сустава (но, не более чем на 20 мм). Шея без кожи. Внутренний жир в нижней 
части живота не удаляется. Допускается выпуск потрошенных тушек с легкими и почками.

Часто убойной массой в птицеводстве называют массу тушки вместе со съедобными 
внутренними органами и внутренним жиром. 

В результате убоя птицы получают съедобные и несъедобные части. Съедобные части – 

мышцы грудные, ног, туловища, печень без желчного пузыря, сердце, мышечный желудок без 

содержимого и кутикулы, почки, легкие, кожа с подкожным жиром, внутренний жир. 

Несъедобные части – ноги (лапы), голова, кости туловища и конечностей, крылья до локтевого 

сустава, желудочно-кишечный тракт (пищевод, зоб, железистый желудок, кутикула, кишечник, 

включая содержимое, поджелудочная железа, желчный пузырь), яйцевод, яичник, семенники, 

гортань, трахея. 
Сейчас считается, что самым экономичным производителем мяса являются молодые 

гибридные птицы, полученные от скрещивания специализированных сочетающихся линий. Такую 
птицу называют бройлерами. Птица мясных пород по сравнению с яичной имеет более высокую 

скорость роста, более высокую живую массу, мясные формы телосложения. Мясо, полученное от 
специализированной мясной птицы, является более нежным, сочным и вкусным. 

Куры. У цыплят жир откладывается вокруг перьевых фолликулов на шее, спине и груди. С 

возрастом откладывается больше на туловище и бедрах, меньше всего – на крыльях. После 
отложения определенного количества подкожного жира происходит его отложение во внутренних 

органах брюшной полости. Рост жировой ткани у цыплят после вывода происходит за счет 
гиперплазии и гипертрофии жировых клеток. 

Брюшной жир обычно удаляют при переработке, что приводит к снижению убойной массы 
на 3...4 %. Основными факторами, влияющими на отложение жира в тушках мясных кур являются 
генетические (порода, линия, родительская форма, гибрид), а также пол, возраст, технология 
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содержания, уровень кормления, сбалансированность рациона (в первую очередь по лизину и 
метионину).  

Индейки. Индейки по выходу мяса превосходят других птиц. При выращивании до 20...23 – 

недельного возраста живая масса индеек достигает 10 кг и более. Так, убойный выход индюшат 

составляет 87,0...90,0 %, выход съедобных частей – 65,0...70,0 % от живой массы и 75,0 % массы 

полупотрошенной тушки, выход мышц всего достигает 50,0...55,0 %, в том числе грудных мышц – 

до 23,0 %, 10,0...16,0 % кожи с подкожным жиром. От крупных тушек (до 16 кг) получают 

крупные куски мяса, только грудная мышца составляет 4,0...5,0 кг. Считается, что чем раньше 

появляются «кораллы», тем более высокой будет мясная скороспелость у индюков. Затраты корма 

на 1 кг прироста – 2,5...4,0 кг. За год на одну среднюю несушку можно получить 400 кг мяса.  
Цесарки. Цесарок разводят, главным образом, ради мяса. Выход съедобных частей 

относительно живой массы составляет 55,0...57,0 %, в том числе масса мышц – 40,0...42,0 %. В 

нашей стране наибольшее значение для производства имеют серо-крапчатые, загорские 

белогрудые и сибирские белые цесарки. В мясе, получаемом от цесарок, содержание жира 

невысокое, но много сухих веществ, что определяет его вкусовые качества. По этому данное мясо 

относят к диетическому. Мясо молодняка нежное, по вкусу напоминает дичь. Взрослые цесари 

весят 1,7...1,8 кг, цесарки – 1,8...2,0 кг, а бройлеры к 10...11-недельному возрасту – около 1 кг.  
Утки. Мясо пекинских уток отличается избыточной жирностью (до 65 % жира от массы 

тушки). Выход мышц у пекинских утят, выращенных на мясо, 25,0...27,0 %, а выход кожи с 
подкожным жиром – 20,0...21,5 %.  

Гуси. Формирование мясной продуктивности у птицы этого вида заканчивается к 8,0...9,0 – 

недельному возрасту (в это время мясо имеет лучший вкус, а половая зрелость еще не наступила). 

Выход съедобных частей тушки в убойном возрасте составляет 60...67 %. В тушках мышечной 

ткани – 27,0...35,0 % (у 2-х месячных до 37 %), 14,0...17,0 % – кожи с подкожным жиром, до 6,5 % 

внутреннего жира. Хорошие откормочные качества гусей можно прогнозировать по относительно 

короткой шее. В нашей стране для производства гусиного мяса в промышленных условиях чаще 

всего применяют следующие породы: итальянскую, рейнскую белую, кубанскую, крупную серую 

и др.  
Перепела. Перепелята лучших линий в 5,0...6,0-недельном возрасте достигают массы 

130,0...160,0 г, масса самок обычно на 17,0...22,0 % выше. Калорийность 1 кг мяса – около 5526 
кДж.  

Голуби могут сыграть большую роль в увеличении ассортимента птичьего мяса. Мясные 
голубята в возрасте 4 недель достигают живой массы 600,0...800,0 г, а от одной пары голубей в 
среднем можно получить за год по 12...14 птенцов, или 7,0...10,0 кг мяса.  

По возрасту мясо делится на мясо молодой и взрослой птицы:  

 мясо молодой птицы - тушки цыплят, цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат, 
цесарят с неокостеневшим (хрящевидным) килем грудной кости, с неороговевшим клювом, с 
нежной эластичной кожей на тушке. На ногах тушек цыплят, бройлеров, индюшат и цесарят – 
гладкая, плотно прилегающая чешуя, шпоры неразвитые (в виде бугорков), а у тушек утят и гусят

– нежная кожа; 
 мясо взрослой птицы – тушки кур, уток, гусей, индеек и цесарок с окостеневшим 

килем и ороговевшим клювом. На ногах у тушек кур, индеек и цесарок грубая чешуя, у тушек 
уток и гусей – грубая кожа. Шпоры у индюков и петухов развитые, причем твердые.

В зависимости от температуры в толще грудных мышц тушки делятся на остывшие (не  

выше 25 С), охлажденные (0...4,0 С), мороженые (не выше -8С).  
По упитанности и качеству обработки тушки всех видов птицы подразделяются на I и II 

категории.  
У домашних кур (Gallus gallus domesticus) в настоящее время имеется большое количество 

пород (более 100). Приведем наиболее распространенные, а также имеющие определенное 
значение в нашей стране.  

АВСТАРЛОП. Эта порода выведена в Австралии на основе черных орпингтонов, которые 
были завезены туда из Великобритании. Далее породу завезли в США, где она была значительно 
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улучшена благодаря селекции на повышение скороспелости, плодовитости и яйценоскости. В 
нашу страну австралопов завозили из США.  

Куры мясо-яичного направления продуктивности. Несмотря на то, что в нашу страну 
животные данной породы завозились с 1946 г., большого распространения не получила.  

На основе породы австралоп на Куртнасской опытной станции (Эстония) созданы линии, 
которые разводятся на приусадебных участках.  

Экстерьерные особенности птицы данной породы: небольшая голова, листовидный гребень 

с 5 зубцами, глубокое, широкое и удлиненное туловище, шея средней длины, оперение рыхлое, 
ноги короткие, небольшие крылья. плотно прилегающие к туловищу. Форма телосложения 

округлая.  
Окраска оперения черная с темно-зеленым отливом. Клюв черный. Ушные мочки красные. 

Кожа белая. У суточных цыплят пух черный, отмечаются белые или сероватые пятна на животе.  
Петухи имеют живую массу 3,3...3,6 кг, а несушки – 2,6...2,7 кг.  
Яйценоскость невысокая – 170...180 (иногда более 200) яиц. Линии, созданные на базе этой 

породы, характеризуются более высокой продуктивностью: яйценоскость около 230 яиц при их 
массе 57...58 г. Яйца кремово-коричневой окраски.  

Используется порода для создания линий и кроссов с окрашенной скорлупой.  
АМРОКС. Порода выведена в США в 1784 г. В Европе получила распространение с 40-х 

годов XX века. Это средне-тяжелые куры мясо-яичного направления с хорошо выраженной 

мясной продуктивностью. В первый год яйцекладки – 220, во второй – 200 яиц с коричневой 

скорлупой. Молодой петух весит 3,0...4,0 кг, взрослый – до 4,5 кг, молодая курица – 2,5...3,0 кг, 

взрослая – до 3,5 кг. Окраска – кукушиная. В отличие от узких полос плимутроков, у амроксов – 

широкие полосы. Основной цвет прерывается серо-белыми полосами: у петуха – черные и серые 

полосы одинаковой ширины, а у кур – черные полосы в два раза шире светлых (поэтому петух 

выглядит светлее курицы). У черных полос на опахале есть излом в виде дуги или угла. Ширина 

полос зависит от длины перьев (у длинных перьев полосы шире). Полосатость заканчивается на 

кончике пера черным цветом. Пух тоже с полосатым рисунком, доходящим до стержня пера. 

Маховые перья тоже с хорошо заметной полосатостью. Суточные цыплята покрыты пухом черной 

окраски, на животе светлые пятна. Курочки часто имеют светлое пятно на голове. Конституция у 

животных крепкая, голова средняя. Гребень листовидный (не спадающий на бок), окраска ног 

светлая с синеватым оттенком. Лицо красное, глаза красно-коричневые, несколько выпуклые, 

туловище длинное, объемистое, спина широкая, ушные мочки и сережки красные, грудь глубокая 

и широкая. Птицы данной породы спокойные, обладают уравновешенным темпераментом. В 

Германии выведены карликовые амроксы. Это также средне-тяжелые птицы мясо-яичного 

направления. Куры несут за год 140 яиц с коричневатой скорлупой, наименьшая масса 

инкубационных яиц – 40 г. Карликовые амроксы выглядят так же, как и обычные, только 

обладают меньшей живой массой: молодой петух весит 1,0...1,2 кг, взрослый – до 1,3 кг, молодая 

курица – 1,0...1,2 кг, взрослая – до 1,2 кг. В нашей стране породу разводят в приусадебных 

хозяйствах, а также сохраняют в качестве резерва в коллекционных стадах.  
АНДАЛУЗСКАЯ ГОЛУБАЯ – порода яичного направления испанского происхождения. 

Она выведена при скрещивании черных и белых минорок и голубых бойцовых старого типа  
Голова удлиненная. Гребень хорошо развитый листовидный, у кур свисает набок. Ушные 

мочки белые. Удлиненное туловище. Хвост хорошо развит.  
Оперение голубое (аспидно-синеватое) с коричневатыми кроющими перьями. Окраска ног 

аспидно-синеватая. Окраска оперения неустойчива:  50 % голубых,  25 % черных,  25 % 

грязно-белых.  
Живая масса петухов – 2,5 кг, несушек – 2,0....2,1 кг. Яйценоскость – 160...170 яиц, масса 

яйца – 58 г. Скорлупа белая.  
В нашей стране небольшое поголовье этой породы содержится у птицеводов-любителей, а 

также в генофондных стадах ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВНИИГРЖ. 
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БЕНТАМКИ – декоративная порода японского происхождения. В породе имеется 
несколько разновидностей. В нашей стране у птицеводов-любителей и в генофонде ГНУ ВНИТИП 
есть ситцевые и ореховые бентамки.  

Петухи ситцевой разновидности имеют черную грудь и туловище с белыми пятнами на 
перьях, перья хвоста черные с зеленым отливом. У несушек красно-коричневое оперение с белыми 
пятнами. Цвет ног и кожи – светло-желтый.  

Петухи ореховой окраски имеют голову и гриву красно-коричневые, хвост черный с 
зеленоватым отливом. Несушки этой разновидности имеют серо-коричневое оперение. Живая 
масса петухов – 0,9 кг, несушек – 0,5 кг. Яйценоскость – 130...150 яиц массой 44 г.  

БРАМА СВЕТЛАЯ - порода мясо-яичного направления выведена в Северной Америке на 

базе серых кохинхинов и серых малайских кур. Голова небольшая, гребень стручковидный. Кожа 

желтая, оперение рыхлое серебристо-белое с пухом пепельного цвета. Внешний и средний пальцы 

оперены. Живая масса петухов – 4,5 кг, несушек – 3,5 кг. Яйценоскость – около 120 яиц при массе 

около 6 г, скорлупа имеет светло-коричневую окраску. В нашей стране разводится с XIX века. В 

настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей и в генофонде ГНУ  
ВНИТИП.  

ВЕЛЬЗУМЕР – порода яичного направления; выведена в Голландии на основе местных 

вельзумских кур (с куропаточной окраской) с использованием бойцовых малайских, доркингов с 

последующим прилитием крови барнивельдеров и рот-айландов. Голова небольшая с желтым 

клювом и оранжево-красными глазами. Ушные мочки ярко-красные. Гребень листовидной формы, 

хорошо развит. Окраска оперения петухов и несушек – куропаточная красно-коричневая со 

светло-палевой грудью; шейные перья с золотисто-черными полосами образуют золотистое 

ожерелье. Оперение на груди у несушек более светлое, нежели чем у петухов. Окраска кожи и ног 

желтая (конечности неоперенные). Суточные цыплята покрыты светло-коричневым пухом. Хвост 

расположен под прямым углом к туловищу. Грудь глубокая и широкая. Без углубленной 

селекционно-племенной работы яйценоскость несушек составляет 170 яиц при массе яиц 62...63 г. 

Окраска скорлупы темно-коричневая с крапинами (этот признак наследован от барнивельдеров). 

Живая масса петухов - 2,7...2,8 кг, а несушек – 2,0...2,1 кг. Куры начинают нестись в возрасте  
5,5...6,0 месяцев.  

В настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей и в генофонде 
ГНУ ВНИТИП. В США выведена белая разновидность вельзумеров.  

ВИАНДОТ - порода мясо-яичного типа продуктивности. Порода выведена в Америке в 

конце XIX века, а названа в честь индейского племени виандот. Ранее данную породу называли 

американские сибрайты, колумбийские куры или эксцельсиор. При создании данной породы 

использовали бентамок сибрайта, кур типа кохинхин, брама, леггорн, гамбургские, доркинг, 

орпингтон. У кур широкая и короткая голова средних размеров с красными мочками и сережками. 

Округлые формы тела. Шея хорошо обмускуленная и короткая. Спина средней длины с подъемом  
к хвосту. Хвост короткий. Пышное, чаще всего белое, оперение (встречаются черные, серебристо 
и золотисто окаймленные, полосатые, колумбийские, голубые, палевые, куропаточные и др. куры). 
Развиты косицы. Розовидный невысокий гребень. Тело компактное.  

Живая масса кур около 2,5 кг, а петухов – 3,0...3,8 кг. Яйценоскость – 120...130 яиц при 
массе 55...57 г. Яичная скорлупа желто-коричневого цвета. У кур сохранился инстинкт 

насиживания.  
В настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей и в генофонде 

ГНУ ВНИТИП.  
ГОЛОШЕЙНАЯ – мясо-яичная порода, раньше называлась транссильванской. 

Происхождение до сих пор точно не установлено. Ранее была широко распространена в Австрии, 
Венгрии и Румынии, а оттуда и была завезена в Россию.  

От всех других пород отличается неоперенной шеей. Отсутствие пера на шее (неоперенная 

до самого основания) обуславливает наличие гена Na. Это доминантный признак (нормальное 
оперение – рецессивный признак), закладывающийся во время формирования у зародыша 

перьевых сосочков. Пера нет не только на шее, но и на нижней части туловища, а также в области 
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ребер. Этот породный признак проявляется сразу же после вылупления. На участках без пера кожа 
приобретает красноватый цвет. На нижнем переднем изгибе шеи часто есть так называемый 

«бант» - пучок перьев. Большие неоперенные участки кожи называют аптериями. По ним 

определяют породность птицы, т.е. чем больше неоперенных участков, тем ближе птица 
приближается к стандарту.  

Окраска оперения у петухов и кур достаточно разнообразна (коричневая, черная, пестрая, 
колумбийская, кукушечная и др.). Кожа, туловище, ноги желтого цвета. Желтый клюв. Ноги 
желто-оранжевой окраски. Ушные мочки красные и белые.  

Голова средней величины. Гребень листовидный или розовидный. Шея средней длины. 

Округлая грудь. Хорошо развиты грудные мышцы. Объемистый живот, длинная спина. Крылья 
развиты, но неплотно прилегают к туловищу и как бы приспущены к земле. Крепкие невысокие 

ноги.  
Живая масса петухов в пределах 2,7 (до 3,5) кг, а несушек – 2,0...2,1 (до 2,5) кг. Цыплята 

развиваются быстро. Куры начинают нестись в 5,5...6,0 - месячном возрасте. Яйценоскость – 
160...170 яиц при массе 58...60 г. Скорлупа кремовой или светло-коричневой окраски. Вкусовые 

качества мяса этой породы сходны с мясом индеек.  
Куры не требовательны к корму, устойчивы к ряду неблагоприятных факторов внешней 

среды.  
В настоящее время небольшое поголовье имеется у населения южных районов, у 

птицеводов-любителей и в генофонде ГНУ ВНИТИП. Основная зона разведения на постсоветском 
пространстве – республика Молдова.  

ЕРЕВАНСКАЯ КРАСНАЯ мясо-яичная порода. Выведена в республике Армения (с 1949 

по 1974 г) в институте животноводства путем скрещивания аборигенных кур с породами род-
айланд, австралоп и нью-гемпшир. В то время в республике ощущался дефицит яичной 

продуктивности, а местные куры обладали низкой продуктивностью (100 яиц в год массой около 
52 г). Порода утверждена в 1974 г.  

В породе различают легкий (уклон в яичный тип продуктивности) и тяжелый (уклон в 
мясной тип продуктивности) типы.  

Имеются три разновидности по окраске: красно-палевые, черные, черные с золотистой 

гривой. Лицо красное, а глаза желто-красные. Ноги желтые, белые и аспидного цвета. Ушные 

мочки розового цвета. Клюв рогового цвета. Нетипичными породными признаками являются ноги 
аспидно-серой окраски, серый подпух в оперении у взрослой птицы и коричневые глаза.  

Голова и клюв средних размеров, а ушные мочки небольшие. Сережки округлые. Гребень 

листовидный, равномерно зазубренный. Грудь широкая и глубокая. Шея утолщенная средней 
длины. Спина и грудь широкие. Крылья плотно прилегают к телу. Крепкие ноги средней длины. В 

целом конституция крепкая.  
Живая масса петухов около 3,0...4,5 кг, несушек – 2,0...2,5 кг.  
Яйценоскость – 160...170 яиц при массе 56...57 г, цвет скорлупы яиц – светло-коричневый. 

Куры начинают нестись в возрасте 5,5 месяцев.  
В племенных хозяйствах используют для создания аутосексной материнской линии, т.к. 

птица этой породы является носителем гена золотистости. В неспециализированных хозяйства от 
этой породы стремятся получать яйца и мясо.  

В основном распространена в республике Армения, в качестве генофонда сохраняется в 
коллекции ГНУ ВНИТИП.  

ЗАГОРСКАЯ ЛОСОСЕВАЯ - порода мясо-яичного направления продуктивности названа 
по месту создания (г. Загорск) и цвету оперения. Выведена сотрудниками ГНУ ВНИИТИП в 50-х 
годах XX века в результате скрещивания следующих пород: русская белая, род-айланд, нью-
гемпшир, юрловская голосистая. В 1950 г было проведено реципрокное скрещивание русских 

белых с нью-гемпширами, род-айландами и юрловскими голосистыми. Помеси F1 скрещивались с 

петухами пород род-айланд и юрловская голосистая. Отбор проводился на увеличение живой 
массы и повышение яйценоскости. 
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Две разновидности: белые с розовидным гребнем, лососевые с листовидным гребнем. 

Белые были объединены с популяцией белых московских кур и получили их название. Клюв 

желтый. Глаза желто-красные. Красные ушные мочки. Кожа желтая. Ноги также желтого цвета. У 

животных данной породы хорошо выражен половой диморфизм (у кур – маховые и рулевые перья 

светло-коричневые, у петухов – практически черные). У петухов серебристая грива, красно-

коричневые кроющие перья спины, черные грудь, живот и хвост. Породным недостатком 

считается коричневая или серая окраска груди, а также ситцевая окраска оперения петухов. 

Окраска суточных цыплят варьирует от белой, белой с темными пушинками до светло-коричневой 

с продольными полосами. Оперяется молодняк медленно.  
Голова средних размеров. Клюв незначительно загнут. Листовидный гребень средних 

размеров. Шея утолщенная, средней длины. Грудь выпуклая, широкая и глубокая. Спина широкая  
и прямая. Корпус длинный, глубокий и широкий. Плотно прилегающие к туловищу небольшие 
крылья. Небольшой хвост. Ноги невысокие, неоперенные.  

Петухи (лососевые) имеют живую массу 3,2...3,7 кг, а кур – 2,5...2,7 кг.  
Яйценоскость – 160...180 яиц массой 58,0...60,0 г. Яйца с плотной коричневой или кремовой 

окраской. Пик яйценоскости – 29...32 недели. Нестись начинают в возрасте 170...180 дней.  
В породе проводится работа по выведению материнских мясных линий, а также селекция 

на аутосексность.  
ИТАЛЬЯНСКИЕ КУРОПАТОЧНЫЕ КУРЫ. Данная порода яичного направления 

продуктивности выведена в Италии на базе местных кур. Называют птицу этой породы и 

коричневые или бурые леггорны.  
Окраска оперения у кур серо-коричневая с золотисто-желтым оперением. У петухов голова  

и грива красно-коричневые, хвост – черный с зеленоватым отливом. Ушные мочки белого цвета. 

Клюв желтый, а окраска ног светлая. Ушные мочки белые. Нетипичными породными признаками 

являются: белые перья в оперении, не желтая окраска ног и клюва. Суточные цыплята покрыты 

светло-коричневым пухом, на спине отмечают одну широкую или две узкие темно-коричневые 

полосы. В суточном возрасте у курочек темно-коричневая черта от глаза к затылку, а у петухов 

она либо слабо выражена, либо отсутствует. У курочек также широкая темно-коричневая полоса 

по голове и спине проходит без перерывов, а у петухов она прерывается в затылочной части.  
Туловище удлиненное, напоминает форму треугольника, сужающегося к хвосту. Голова 

небольшая. Гребень большой листовидный, развит хорошо. У кур свисает набок. Прямая длинная 

спина переходит в линию хвоста под углом. Выпуклая грудь хорошо развита. Ноги высокие, 

неоперенные.  
Живая масса петухов – 2,3...2,5 кг, несушек – 1,8 кг.  
Яйценоскость кур – 180 и более яиц при массе 58 г. Скорлупа яиц белой окраски. Нестись 

куры начинают с возраста 5-ти месяцев.  
В нашей стране в настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей 

и в генофонде ГНУ ВНИТИП.  
КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЕРАЯ порода мясо-яичного типа продуктивности. Создана в США. 

В Россию завезена еще в 1963 г.  
Голова небольшая. Листовидный гребень. Шея средней длины. Туловище длинное. 

Широкая спина. Маховые и рулевые перья хорошо развиты, косицы длинные.  
Оперение полосатое с ярко выраженным половым диморфизмом по интенсивности 

окраски: петухи слабо окрашены, а куры темно окрашены. У петушков в суточном возрасте есть 

большое светлое пятно на голове, не регистрируется у курочек. Глаза красновато-коричневые. 
Ушные мочки белые и бело-розовые.  

Живая масса самок – 2,0 кг, а петухов – 3,0 кг. Средняя яйценоскость в районе 100 яиц. 
Масса яиц – 57,0..58,0 г. Яичная скорлупа белая и светло-кремовая.  

Птица отличается спокойным темпераментом.  
В промышленном птицеводстве калифорнийских серых кур используют при создании 

аутосексных кроссов.  
Сохраняется в генофонде ГНУ ВНИТИП. 
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КУЛАНГИ – бойцового типа. Создана методом народной селекции местных кур в 
различных районах Средней Азии. Признаками для отбора служили агрессивность, массивность 

телосложения, крепость конституции и костяка. В Бухаре и Самарканде птицу данного типа 

называют куланги, в Киргизстане и Ферганской долине – даканы (черная разновидность).  
Оперение плотное, хорошо прилегает к туловищу. Окраска оперения лососевая, светло-

коричневая. Лицо красное. Клюв темно- и светлорогового цвета. Глаза оранжевые. Ноги желтого 
цвета, но имеет место черная пигментация по основной окраске ног.  

Это высоконогая, массивная птица с крепким костяком. Конституция крепкая. Голова 

небольшая. Гребень маленький валикообразный ореховидный, что интересно у петухов развит 

менее, чем у кур. Мочки и сережки развиты мало. Туловище спереди слегка приподнято, 

поставлено вертикально. Мышцы груди и ног хорошо развиты. Имеет крепкий клюв. Надбровные 

дуги развиты. Гребень небольшой ореховидный. Длинная, мускулистая, слегка вытянутая вперед 

шея. Ноги высокие, крепкие, широко расставлены.  
Живая масса петухов – 4,5 кг и более, кур – 3, 5 кг. Яйценоскость – около 100 яиц, а их 

масса 62 г. Окраска скорлупы яиц светло-коричневая и кремовая. Яйцо вытянутой конусообразной 

формы. Несушки начинают откладывать яйца с 6-ти месячного возраста. От породы корниш 
отличается менее интенсивным приростом живой массы молодняка в первые месяцы жизни.  

Петухи с успехом поддаются тренингу бойцовых качеств. В целом птица приспособлена к 
жаркому климату.  

В нашей стране в настоящее время небольшое поголовье имеется у любителей петушиных 
боев и в генофонде ГНУ ВНИТИП.  

КОРНИШ (корнуэльская) - порода мясного направления продуктивности, выведена в 

Великобритании (графство Корнуэлл) на основе местных бойцовых, а также малайских кур, 
старой английской и старой азиатской (азиль) пород. Первоначально создавалась как порода 

спортивного направления, но в результате падения интереса к петушиным боям интерес пропал и  
в целом к породе. Владельцы этой породы не стали ее полностью выбраковывать, а в результате 

целенаправленной селекции сделали из породы без хозяйственного назначения ценную мясную 

породу. В нашу страну порода корниш завозилась из США, Великобритании, Канады, Японии. 

С.И. Боголюбский полагает, что в настоящее время к мясным курам можно отнести по праву 

только одну породу – корниш, несмотря на то, что в 1930 г. академик М.Ф. Иванов нашел таких 

пород – 13, причем в этом списке корнишей не было.  
На основе кур породы корниш созданы специализированные линии, которые в свою 

очередь применяются в качестве родительских форм в скрещиваниях со специализированными 
линиями плимутрок для производства бройлеров.  

У птицы данной породы плотное блестящее оперение. По окраске оперения имеется 

несколько разновидностей (белые, красные с белым окаймлением перьев, палевые, темные). Цвет 

кожи и ног – светло-желтый или белый. Белые корниши получены в результате скрещивания 

белый малайских бойцовых кур и темных корнишей, корниши красного и палевого цвета – от 

скрещивания кур японской бойцовой породы шамо и темных корнишей. Помесей 

селекционировали по мясной продуктивности. Клюв и кожа – желтые. Ушные мочки красные. 

Суточные цыплята имеют светло-желтый пух.  
В целом птица данной породы характеризуется типичным экстерьером для мясных пород. 

Голова широкая, с сильным развитием надбровных дуг, короткая. Глаза посажены глубоко. 

Небольшой гороховидный, стручковидный или листовидный гребень. Туловище компактное, в 

передней части несколько приподнято. Широкая, глубокая, выпуклая и хорошо обмускуленная 

грудь. Также широкая и длинная спина. Шея средней длины. Крылья и хвост короткие. Крепкие, 

широко расставленные и хорошо обмускуленные ноги средней длины.  
Птица данной породы характеризуется хорошими мясными качествами. Петухи имеют 

живую массу 4,5...5,0 кг и более, а несушки – 3,5...3,8 кг. Молодняк к 7...8-недельному возрасту 
достигает живой массы 1,5...2,0 кг.  

Яйценоскость несушек этой породы относительно невысокая – 100...150 яиц. Масса яиц – 
62...63 г. Скорлупа коричневая. Воспроизводительные функции определяются как средние. 
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Половая зрелость наступает в возрасте 6 месяцев. Недостаток породы – низкая плодовитость: если 
бы корниши были бы столь же плодовиты, как мясо-яичные куры, то гибридизация в бройлерном 
птицеводстве была бы бессмысленной.  

Порода распространена во всех странах с бройлерной промышленностью. При ее 
дальнейшем улучшении обращают внимание на скорость роста, плодовитость, улучшение мясных 
качеств, снижение инстинкта насиживания.  

На базе данной породы созданы линии, применяемые в качестве отцовских в современных 

мясных кроссах. Часто петухов породы корниш скрещивают с курами породы плимутрок, в 
результате чего получают цыплят-бройлеров. Порода принимала участие в образовании мясо-

яичной породы виандот, а также декоративной суматранской породы.  
КОТЛЯРЕВСКАЯ порода – мясо-яичного направления продуктивности. Выведена в 

племенном заводе «Котляревский» Кабардино-Балкарии на базе пород: русская белая, нью-
гемпшир, плимутрок полосатый, загорская лососевая.  

Окраска оперения разнообразная: светло-коричневая, лососевая, серебристая и др. Глаза 
оранжево-красные. Ушные мочки красно-белые.  

Голова средних размеров, глаза крупные, ушные мочки средние. Листовидный гребень. 
Шея средней длины, хорошо оперенная. Широкая и прямая спина. Крылья плотно прилегают к 
туловищу. Крепкие ноги среднего размера. Оперение рыхлое.  

Живая масса кур – 2,9 кг, а петухов – 3,5 кг. Яйценоскость первого продуктивного периода 

– 160 яиц массой 60 г и более. Нестись куры начинают с 6-ти месячного возраста.  
В настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей, а также в 

генофонде ГНУ ВНИТИП.  
КОХИНХИНЫ. Порода кур мясного направления азиатского (Юго-Восточная Азия) 

происхождения. В Европу впервые завезена в 1843 г.  
Животные данной породы крупные с широким и глубоким корпусом, обладают округлыми 

формами груди, грудная клетка хорошо развита, мускулистая. Шея средней длины. Спина 

короткая и широкая с подъемом в пояснице. Крылья закругленные и короткие. Ноги короткие, 

хорошо оперенные. Оперение рыхлое. Хвост короткий, рулевые перья почти полностью 
скрываются под кроющими перьями.  

Наиболее распространенная окраска оперения – палевая, но встречается также белая, 
желтая, черная и куропаточная. Молодняк оперяется достаточно медленно. Глаза у палевой 

разновидности - оранжево-красные, у черных - темные. Ушные мочки красные. Клюв и ноги 
желтые, а кожа имеет желтоватый цвет.  

Конституция нежно-рыхлая. Голова небольшая, гребень листовидный прямостоячий. Клюв 

короткий, слегка изогнутый. Ушные мочки продолговатые, сережки развиты слабо. Глаза глубоко 

посажены, гребень небольшой листовидный. Шея короткая или средней длины. Спина короткая и 

широкая, с подъемом к пояснице. Поясница широкая. Грудная клетка хорошо развитая, 

мускулистая, объемистая, рыхлая. Закругленные и короткие крылья. Широко расставленные, 

невысокие и оперенные ноги. Хвост короткий, пышный, рулевые перья практически скрываются 

под кроющими перьями хвоста. У петухов косицы развиты слабо. В целом оперение рыхлое, 

пышное и обильное. На конечностях оперение образует пышные «штаны», перья покрывают 

плюсны и пальцы ног (наружный и средний). Внешне формы тела, благодаря обильному 

оперению, смотрятся округло, причем в идеале имеется в виду шар.  
Живая масса петухов – 4,0...5,0 кг, кур – 3,5...4,0 кг. Существует и карликовая форма 

кохинхинов (♂ до 1 кг, ♀ до 0,8 кг), которая соответствует классической, но является 

пропорционально меньше в размере. Яйценоскость низкая – 100...150 яиц в год при массе 60...61 г. 

Карликовые кохинхины дают в среднем 80 яиц массой 45 г. Окраска скорлупы желто-бурая. 

Больше яиц сносят в зимний период. Молодняк растет медленно, следовательно, выращивание его 

на мясо практически не применяется.  
Взрослые куры неприхотливы к корму, температурным условиям, но склонны к ожирению. 

Хорошие наседки, отличаются спокойным нравом. 
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Породу применяют в различных скрещиваниях для выведения мясо-яичных кур. Разводят в 
странах Европы и США. В Россию животные этой породы завозились в небольших количествах в 

конце XIX - начале XX веков, была распространена у населения, причем в настоящее время 

небольшое поголовье имеется именно у птицеводов-любителей, а также в генофонде ГНУ  
ВНИТИП.  

КРАСНЫЕ БЕЛОХВОСТЫЕ КУРЫ мясо-яичного направления продуктивности, выведен в 
Англии на основе ряда пород: белый плимутрок, нью-гемпшир, белый соррей.  

Оперение красно-коричневое. Ушные мочки красные. Концы маховых и рулевых перьев 
белой окраски. Нетипичными по окраске являются особи с черными или красными маховыми и 
рулевыми перьями, а также особи с светлым оперением туловища.  

Голова средних размеров. Гребень листовидный. Шея средней длины. Широкая и глубокая 
грудь. Спина широкая и прямая. Хвост, крылья небольшие. Конечности крепкие.  

Яйценоскость (начинают нестись в 6-месячном возрасте) в первый продуктивный период 
около 150 яиц массой около 60 г. Скорлупа имеет коричневую окраску. Птица является носителем 
гена «золотистости».  

В настоящее время небольшое поголовье имеется у птицеводов-любителей, а также в 
генофонде ГНУ ВНИТИП.  

КУЧИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ мясо-яичного направления продуктивности создана в 

племзаводе «Кучинский» (Московская область) в период 1947...1958 гг. методом сложного 

воспроизводительного скрещивания с использованием кур пород леггорн, русская белая, нью-

гемпшир, род-айланд, австралоп, белый плимутрок. Создана порода под руководством 

сотрудников МСХА и института общей генетики. Выведение породы приурочивалось к 25-

летнему юбилею Кучинского племзавода (1954 г), в связи с чем, порода получила свое название. 

Разведение «в себе» сочеталось с отбором по комплексу признаков яйценоскости, живой массе, 

массе яиц. На части поголовья проведено вводное скрещивание с петухами ливенской породы. С 

1962 г активно проводилась семейная селекция с дифференциацией линий по яйценоскости, массе 

яиц, мясной скороспелости.  
Голова средних размеров, на лице щетинки. Гребень небольшой листовидный. Сережки 

короткие или средней длины. Туловище длинное, глубокое и широкое. Грудь глубокая и 

выпуклая. Спина широкая, объемистый и упругий живот. Гребень листовидный. Развитые крылья, 
но плохо прилегающие к туловищу. Хвост средне развит.  

Оперение красно-коричневое с золотистой гривой у кур, у петухов красное; хвост с 
черными перьями; подпух серый, стержни пера - белые. На туловище пунктирный или 

дугообразный рисунок. Лицо розовое и красное. Ушные мочки красные и бело-розовые. Окраска 
ног серая. Кожа желтая. Встречается и бурая разновидность, кроме золотистой.  

У животных данной породы неплохие мясные качества. Живая масса петухов 3,4...3,5 кг, а 

несушек – 2,6 кг. Мясо, полученное от птицы данной породы, обладает высокими вкусовыми 

качествами. По содержанию белка (в грудных мышцах 25,3 %), по сравнению с промышленными 

породами корниш и плимутрок, выглядит более предпочтительно, т.к. белка в мясе больше на 1 %. 

Яйценоскость – 180 яиц при массе 58...59 г. Окраска скорлупы кремовая. Половая зрелость 

наступает в возрасте 150...180 дней.  
Селекционная работа с данной птицей направлена на увеличение мясной скороспелости и 

яйценоскости.  
Используется в неспециализированных хозяйствах. Имеет существенное распространение в 

подсобных хозяйствах населения.  
ЛЕГГОРН – порода кур яичного направления продуктивности (рис. 5.6.) выведена в XIX 

веке в США скрещиванием белых итальянских кур с минорками, испанскими, бойцовыми и др. 

породами (иокогама, феникс). Отбор проводился по высокой яйценоскости и ускоренному росту 

молодняка. Прототип этой породы был известен еще в Древней Греции во времена Аристотеля, в 

настоящее время является одной из наиболее распространенных в мире пород. В результате 

углубленной селекционно-племенной работы на основе этой породы созданы кроссы для 

производства яиц. Птица данной породы вывозилась из США во многие страны мира 
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(Великобритания, Нидерланды и др.), поэтому в селекционную работу с ней включились и 
селекционеры стран, куда и завозилась улучшенная птица. Сейчас различают американских, 
английских, датских и др. леггорнов.  

Завезенные в нашу страну леггорны разводились «в себе», а также и применялись для 
выведения русской белой породы. Больше всего этой птицы завезли при переводе птицеводства 
нашей страны на промышленную основу в период 1960...1975 гг.  

Птицу совершенствовали методом вводного скрещивания с курами следующих пород: 
минорка, испанская, доркинги, различными спортивными и декоративными породами.  

Птица породы леггорн имеет типичное телосложение для кур яичного направления 

продуктивности. Леггорны характеризуются легкой головой с коротким загнутым клювом, 

листовидным гребнем (по стандарту 5 зубцов), прямо стоящим у петухов и свисающим набок у 

кур. Туловище цилиндрической формы. Корпус с выпуклой грудью, ровной, достаточно длинной, 

широкой спиной и плотно прижатыми крыльями. Хвост откинут, богато оперен, конечности 

широко расставлены, плюсны и пальцы желтые.  
Оперение плотное, блестящее, кожа и цвет ног светло-желтые. Окраска разнообразная 

(белая, бурая, палевая, черная, голубая), но наиболее распространены белые леггорны, что 

объясняется их хорошей способностью к акклиматизации, выносливостью и скороспелостью. 
Сережки красные. При правильном кормлении клюв, плюсна, клоачное кольцо – желтые.  

Средняя живая масса петуха – 1,8...2,8 кг, а курицы – 1,5...2,3 кг, мясные качества 
невысокие. Половая зрелость наступает в возрасте 150...165 дней. Яйценоскость кур – 240 и более 

яиц в год при массе 57...60 г. Цвет скорлупы белый, прочность удовлетворительная. Высокий 
вывод цыплят (80...90 %). Инстинкт насиживания практически отсутствует.  

Порода распространена практически по всему миру. В нашу страну леггорны впервые 
завезены в 1925 г из США, позднее птица данной породы завозилась из стран Европы и Японии.  

В промышленном птицеводстве используют преимущественно белых леггорнов, т.к. у них 
выше конкурентоспособность.  

МИНОРКА - порода яичного происхождения. Выведена в Испании скрещиванием местных 
кур (о. Минорка). В России появились впервые в 1885 г. (подарок турецкого хана).  

Голова средних размеров. У кур большой листовидный гребень, свисающий на бок. 

Сережки большого размера, длинные, хорошо развитые. Ушные мочки овальной формы. Длинная 
шея. Грудь широкая и глубокая. Туловище удлиненное. Спина удлиненная и широкая. Хвост и 

крылья хорошо развиты.  
Оперение блестящее черное с зеленоватым отливом. Клюв черный. Лицо красное. Ушные 

мочки белые. Кожа на туловище белая. Ноги аспидного цвета. Кроме черной, встречается и белая 
разновидность в породе. Клюв телесного цвета.  

Отличительными особенностями данной породы являются мочки белого цвета, ноги 
темного цвета.  

Живая масса петухов – 2,6...3,5 кг, кур – около 2,5...3,0 кг.  
Яйценоскость кур 160...170 яиц при массе 56...57 г. Куры начинают нестись в 5 месяцев. 

Инстинкт насиживания не отмечается.  
В нашу страну минорка завезена еще в XIX веке, но широкого распространения не 

получила. В настоящее время разводится птицеводами-любителями, есть в генофонде ГНУ 
ВНИТИП и ГНУ ВНИИГРЖ.  

МОСКОВСКАЯ порода кур - мясо-яичного направления продуктивности. Создана 

учеными ТСХА и специалистами птицефабрики «Братцевская» за период 1946...1952 гг. путем 

скрещивания петухов породы бурый леггорн (итальянская куропаточная) с юрловскими 

голосистыми курами, помеси скрещивались с петухами нью-гемпшир, далее разводились «в себе». 

Птице создавались оптимальные условия кормления и содержания. На первом этапе селекции 

широко применяли инбридинг (коэффициент по линиям не превышал 20 %, а коэффициент 

генетического сходства достигал 45 %). Расширенное воспроизводство создаваемых линий 

осуществлялось благодаря групповому спариванию петухов-братьев с подобранными для них 

сибсами или полусибсами. Утверждена как порода в 1980 г. 
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Конституция крепкая. Широкая голова. Гребень прямостоячий листовидный. Клюв 
изогнутый, по длине средний. Шея средней длины. Выпуклая, глубокая и широкая грудь. 

Туловище длинное, спина прямая. Широко расставленные ноги средней длины. Крылья и хвост 

хорошо развиты, умеренной длины.  
Оперение кур черное, плотное. У петухов золотые перья на шее и пояснице, а у кур – 

только на шее. Клюв черный. Оранжевые глаза. Мочки белые, красные. Ноги серые, у петухов 
светлее, а у кур значительно темнее, с черной пигментацией.  

Живая масса петухов – 2,6...2,8 кг, а кур – 2,0...2,1 кг.  
Яйценоскость московских кур – около 160...170 яиц, а линейных 210...230 при средней 

массе – 58 г. Скорлупа яиц – кремово-коричневая. Половая зрелость наступает в возрасте 165...170 
дней.  

Особенность породы состоит в неприхотливости к условиям кормления и содержания. 
Куры устойчивы к заболеваниям. Инстинкт насиживания развит слабо.  

Куры имеют живую массу 2,0...2,3 кг, петухи – 2,7...3,3 кг. Яйценоскость 210...230 кг.  
Кур московской породы используют для производства гибридной птицы в 

неспециализированных индивидуальных хозяйствах.  
Куры этой породы содержатся в России, республиках Беларусь, Молдова. НЬЮ-
ГЕМПШИР – мясо-яичного направления создана в США на основе породы род-  

айланд при отборе по продуктивным признакам (яйценоскость и выводимость). Является 
разновидностью породы род-айланд.  

По экстерьеру сходы с род-айланд, но оперение более светлое, особенно у петухов на гриве 
и пояснице.  

Небольшые голова и листовидный гребень. Прямая шея средней длины, с развитой гривой. 

Хорошо развитая округлая грудь. Туловище длинное, глубокое и широкое, с горизонтальной 
постановкой. Спина широкая и удлиненная. Ноги крепкие средней длины. Оперение умеренно 

рыхлое. Небольшой, хорошо оперенный хвост, у петухов косицы хвоста черные с зеленым 

отливом. Крылья небольшие.  
Кожа желтая. Оперение светло- красно-коричневое с черными концами перьев на хвосте. 

Глаза красные или оранжево-красные. Ушные мочки красные. Ноги и клюв желтые.  
Скороспелость высокая, оперяемость быстрая.  
Яйценоскость высокая – около 200 яиц при массе 58,0...60,0 г. Скорлупа светло-
коричневая. Живая масса петухов – 3,0...3,5 кг, кур – 2,2...2,5 кг.  
Порода является носителем гена «золотистости». Суточные цыплята окрашены так же как 

род-айланд, но являются более светлыми.  
В нашу страну впервые завезена в конце XVIII в. В настоящее время разводится 

населением в приусадебных хозяйствах, на небольших птицефермах в неспециализированных 
хозяйствах, в частном секторе.  

ОРЛОВСКАЯ порода – мясо-яичная. Происхождение ее до сих пор точно не установлено. 

В XIX веке была широко распространена у населения России. История этой породы насчитывает 

боле двух веков. Существует мнение: она выведена при непосредственном участии князя Орлова-

Чесменского, а отсюда и название. Правда, существует и версия об азиатском происхождении, 

согласно которой орловские куры ведут свое начало от малайских бойцовых и «бородатых» пород 

с пестрой окраской, называемых персидскими курами. Орловские куры ранее назывались также 

гиляндскими, что свидетельствует о происхождении орловских кур от птиц, вывозимых из Ирана 

в Россию.  
Птица данной породы по фенотипу сходна с бойцовыми породами (малайскими курами). 

Следует отметить, что в настоящее время существует и карликовая форма орловской породы.  
Туловище приподнято, ноги длинные и крепкие. Клюв короткий, несколько изогнутый и 

толстый. Голова средней величины с большими надбровными дугами и небольшим плоским 
гребнем ореховидной формы, проросший мелкими щетинистыми перышками («разрезанная 

малина»). Сережки и ушные мочки маленькие. По фенотипу орловские отличаются от малайских 
кур по наличию большой и густой «бороды» и «баков», а также более длинным, хорошо 
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оперенным хвостом, пышно оперенным загривком шеи. Шея достаточно длинная, имеет 
своеобразный изгиб. Конечности высокие и крепкие.  

Оперение шеи и загривка пышное, в форме «круглого шара». Окраска оперения различная 
(ситцевая, алая, черная и др.). Глаза красновато-янтарные. Ушные мочки и сережки красные. 
Ноздри и основание клюва покрыты тонкой кожицей розового цвета.  

Живая масса взрослых петухов – 2,9...3,1 кг, кур – 2,2...2,3 кг. Яйценоскость невысокая и 
обычно находится в пределах – 120...150 яиц при средней массе – 55...60 г. Окраска яиц белая и 
светло-кремовая.  

К породным особенностям относят выносливость, приспособленность к суровому климату, 
неприхотливость к условиям кормления.  

Сейчас сохраняется в генофондной коллекции ГНУ ВНИТИП и у птицеводов-любителей. 
ПЛИМУТРОК – порода мясо-яичного направления продуктивности.  
Порода выведена в XIX веке в США (в Плимуте) в 80-е годы XIX века путем скрещивания 

черных испанских, белых кохинхинов, полосатых доминиканских, доркингов и явских черных. 
Сейчас в породе различают «английский» и «американский» типы.  

Голова небольшого и среднего размеров, но предпочтительнее первый вариант Гребень 

небольшой, листовидный, желательно с 5 зубцами. Клюв крепкий и короткий. Глаза небольшие. 

Туловище длинное, овальное, широкое и глубокое. Спина горизонтальная. Широкая, глубокая и 

хорошо обмускуленная, слегка приподнятая грудь. Шея хорошо оперенная, средней длины. 

Крепкие ноги средней длины. Небольшие, плотно прилегающие к туловищу крылья средней 

величины. Хвост короткий.  
Оперение чаще всего поперечно-полосатое или белое, существуют разновидности и другой 

окраски (черная, палевая, куропаточная). Белая окраска у этой породы рецессивная, но есть линии 

с доминантной белой окраской, полученные в результате скрещивания плимутроков с белыми 

леггорнами. Лицо красное. Клюв желтый. Глаза оранжево-красные. Цвет ног светло-желтый. У 

петухов черные и белые полосы шейных и поясничных перьев узкие, поэтому рисунок кажется 

светлее. На маховых перьях первого и второго порядка отмечается, наоборот, более крупный 

рисунок. Суточный молодняк полосатой разновидности покрыт черным пухом, на животе светлые 

пятна (светлые пятна на голове обычно встречаются у курочек).  
Путем углубленной селекционной работы с белыми плимутроками созданы 

специализированные линии, используемые для скрещивания с петухами породы корниш с целью 
получения бройлеров. В результате чего белых плимутроков можно отнести к мясному типу.  

Живая масса петухов – 4,0...4,5 кг, а линейных кур – 3,2...3,5 кг. Молодняк 
специализированных линий характеризуется высоким приростом живой массы. Яйценоскость за 

65 недели жизни составляет 160...170 яиц массой 62...64 г. Скорлупа яиц обычно коричневая. 
Половая зрелость наступает в возрасте 160...170 дней.  

Вывод цыплят в пределах 75...80 %.  
На базе данной породы созданы многочисленные однопородные и синтетические линии 

мясных кур, используемые в кроссах в качестве материнских форм.  
Племенная работа с породой проводится в направлении повышения яйценоскости, 

жизнеспособности, улучшения воспроизводительных функций.  
РОД-АЙЛАНД  (род-айленд) - порода мясо-яичного направления.  
Порода выведена в США в штатах Род-Айленд и Массачусетс в 40...50-х годах XIX века 

скрещиванием местных кур с завезенными из Индии палевыми кохинхинами, доминиканскими, 

красно-бурыми малайскими и бурыми леггорнами (последних применяли для увеличения 
яйценоскости).  

Туловище прямоугольной формы, глубокое и широкое. Голова, корпус и конечности более 
массивные, чем, например, у леггорнов. Гребень обычно листовидный, но встречается и 

розовидный. Короткий изогнутый клюв. Шея средней длины, прямо поставленная, хорошо 
оперенная. Хорошо развитая, широкая и выпуклая грудь. Спина широкая, удлиненная, прямая. 

Крепкие ноги средней длины. Крылья развиты слабо. Хвост маленький, хорошо оперенный. 
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Оперение у наиболее распространенной разновидности сочное красно-бурое. Стержень 

пера (вплоть до кожи) имеет сочный красноватый цвет. На пере отмечается светлая 

исчерченность, светлая и темная окаймленность. Хвост с зеленым отливом. Встречаются черные 

перья в хвосте и на шее. Наличие черных перьев в крыле – порок. Регистрируется и белая 

разновидность. Ноги и клюв желтые. Глаза красноватые. Ушные мочки красные. Плюсны желтые. 

Порода является носительницей гена «золотистости». Суточные цыплята окраски от светло-

коричневой до темно-каштановой, встречаются полосы и черные пятна на основной окраске пуха.  
Живая масса петухов – 3,2...3,8 кг, а куриц – 2,2...3,0 кг. Среднегодовая яйценоскость 

230..250 (у гибридных 270 и более) яиц при массе 62...63 г. Скорлупа коричневая. Половая 
зрелость наступает в возрасте 170...180 дней. Инстинкт насиживания у кур данной породы пока 

сохраняется.  
Скрещивание линейных петухов с курами синтетических линий и белым оперением 

позволяет получать гибридных цыплят, которые легко сексируются по цвету пуха в суточном 
возрасте.  

СУССЕКС – порода кур мясо-яичного направления. Создана в Англии (графство Суссекс) 
на основе скрещивания местных кур и пород доркинг, белый корниш, кохинхин, орпингтон и 
светлая брама. В нашу страну впервые завезена в конце XIX века.  

Голова небольшая. Туловище широкое и глубокое, массивное. Шея короткая и толстая. 
Грудь глубокая и широкая. Гребень небольшой листовидный. Спина широкая и прямая. Ноги 

средней длины, толстые, четырехпалые.  
Оперение рыхлое, обычно белое, встречается красное, ситцевое, желто-коричневое. Грива, 

большие маховые перья, рулевые перья хвоста и косицы черные. Такое оперение в птицеводстве 

получило название «колумбийское». Глаза красноватые. Ушные мочки красные. Клюв светлый с 
темным основанием. Ноги светло-желтые, плюсна розово-белая. Кожа белая.  

Живая масса петухов – 3,5...3,8 кг, несушек – 2,7...2,9 кг. В мясе, получаемом от птиц этой 

породы, высокое содержание белка. Яйценоскость – 165...170 яиц при массе 57...58 г. Скорлупа 
яиц кремовая.  

Носители гена «серебристости», сцепленного с полом. 

Птица данной породы широко разводится в приусадебных хозяйствах.  
РУССКАЯ БЕЛАЯ – отечественная порода яичного направления продуктивности на основе 

породы белый леггорн (датского, английского и американского происхождения) и местных белых 

кур путем повторных скрещиваний. Помесей разводили «в себе», подвергали селекции на 

повышение живой массы с целью использования выбракованной птицы на мясо, также 

селекционировали на высокую яйценоскость, жизнеспособность и воспроизводительные функции. 

Использовалась как массовая, так и семейная селекция. Совершенствовалась порода во многих 

регионах страны с 1929 по 1953 гг., утверждена в 1953 г. Было сформировано две популяции: 1-я - 

кучинская (Московская область), характеризовалась более высокой живой массой; 2-я – 

пятигорская, с меньшей живой массой, но более высокой яйценоскостью.  
До 60…70-х годов XX века имела большое распространение, но впоследствии лидирующее 

положение потеряла: была вытеснена породой леггорн.  
Хорошо развитая голова средней величины. Гребень большой листовидный с пятью 

зубцами, у кур свисает набок. Шея средней длины. Грудь широкая, выпуклая. Туловище длинное, 
широкое и глубокое. Хорошо развитые и плотно прилегающие к телу крылья. Ноги крепкие, 

неоперенные, средней длины. Хвост умеренной длины. В целом по экстерьеру куры данной 
породы сходны с леггорнами, но являются более тяжеловесными.  

Оперение плотное белое. Ушные мочки белые. Ноги и кожа желтые. Клюв желтый. 
Суточные цыплята покрыты желтым пухом. Встречаются популяции с ярко выраженной 
пигментацией ног и глаз при одинаковых условиях среды.  

Живая масса петухов – 2,5...3,0 кг, а несушек – 1,9...2,2 кг.  
Куры имеют хорошие воспроизводительные функции, но яйценоскость ниже, чем у 

леггорнов, и находится в пределах 200 и более яиц при массе 57...60 г. Скорлупа белая. Половая 
зрелость наступает в возрасте 150...170 суток. 

 
 
148 



Птица неприхотлива к условиям кормления и содержания, легко приспосабливается к 
различным условиям среды. Отселекционирована на устойчивость к неоплазмозам, в 
биологической промышленности из них готовят особо чистые биологические препараты.  

От скрещивания русской белой породы с нью-гемпширами, московскими и др. курами 
получают гибридных несушек с яйценоскостью 240 и более яиц в год.  

В настоящее время разводится в приусадебных хозяйствах, а также на небольших 
птицеводческих фермах. В настоящее время не является конкурентоспособной по основным 
признакам (масса яиц, яйценоскость и др.).  

ЮРЛОВСКИЕ ГОЛОСИСТЫЕ – порода мясо-яичного направления продуктивности 

выведена крестьянами скрещиванием местных кур Орловской, Курской и Воронежской областей с 
бойцовыми, породой брама и др., хотя точное происхождение не установлено. Одна из старейших 

отечественных пород кур. Отбор по тембру голоса способствовал выведению птицы с большой 
живой массой и сильно развитой грудной клеткой.  

За время Великой Отечественной войны порода подверглась сильному уничтожению. 
Юрловские куры имеют хорошо выраженный тип мясных азиатских и бойцовых кур.  

Туловище массивное (особенно у петухов). Голова средней величины, крепкая, с выпуклыми 

надбровными дугами, широкой лобной костью. Гребень листовидный, розовидный (встречаются и 

другие формы). Клюв толстый и короткий. Корпус массивный, поставлен в несколько 

приподнятом положении. Спина широкая, довольно длинная, грудь выпуклая, широкая. Шея 

длинная, загривок хорошо развит. Небольшие плотно прижатые к туловищу крылья. Ноги 

толстые, высокие и крепкие. Хвост среднего размера.  
Оперение черное, черное с серебристым рисунком, серебристое. У кур со светлой окраской 

оперения глаза оранжево-красные, с черной – коричневые. Ушные мочки красные. Клюв желтый. 

Ноги желтые или черные. У суточных цыплят пух черный со светлыми пятнами на животе, 
оперяются медленно.  

Живая масса петухов около 3,3...4,0 кг, а кур – 2,5... 3,0 кг. Яйценоскость – 150...160 яиц 
массой 58...80 г. Скорлупа яиц обычно кремовая, но встречаются и белые яйца.  

Юрловские куры явились родоначальниками некоторых отечественных пород: 
первомайские, адлерские серебристые, загорские лососевые, которые в своем генотипе имеют 
1
/2...

3
/8 крови юрловской породы.  

Кросс «Беларусь-9». Создан на Белорусской зональной опытной станции по птицеводству. 
Для создания данного кросса применяли кур трех линий кросса 444 канадского происхождения 
(фирма «Шэйвер»). В нашу страну он завезен в 1963 г.  

В промышленных условиях от несушек кросса «Беларусь-9» за 72 недели жизни получают 
по 245...250 яиц на среднюю несушку. Средняя масса яйца – 59...60 г. Сохранность несушек за 
первый цикл продуктивности – 70...85 %.  

Птица этого кросса приспосабливается в различных природно-климатических зонах 
страны, обладает хорошими воспроизводительными функциями, сохранностью.  

Кросс «Заря-17» отселекционирован на базе четырехлинейного кросса «Хайсекс белый» 

(фирма «Еврибрид»), который был завезен из Голландии в 1974 г. на ГППЗ «Птичное» 

Московской области и «Нагорный» Ленинградской области, далее на ГППЗ «Новосибирский». 
Селекция осуществлялась на создание контрастности линий и форм. Отселекционирован на 

высокую интенсивность яйценоскости и высокую массу яиц.  
Яйценоскость гибридных несушек достигает 270 яиц. Живая масса кур этого кросса 

несколько меньше, чем у других – около 1,7 кг.  
К недостаткам кросса относят повышенную чувствительность птицы на отклонения от 

оптимальных условий кормления и содержания.  
Кросс «Янтарь-1» - трехлинейный, канадского происхождения (фирма «Шэйвер»). 
Исходным материалом для линий Я-1(1), Я-1(2), Я-1(3) послужили куры линий А, В и С  

кросса 288. 
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От гибридных несушек кросса «Янтарь-1» в товарных хозяйствах получают по 250...265 
яиц массой 60...62 г. Экстерьер кур этого кросса типичный для леггорнов, но они несколько 
утяжелены. Коэффициент инбридинга по данной линии – 30,0...40,0 %.  

Впервые работа с этим кроссом началась еще в 1963 г на ГППЗ им. Фабрициуса в Латвии и 
ГППЗ «Сакала» в Эстонии.  

Кросс «Волжский-3» - трехлинейный, канадского происхождения (фирма «Шэйвер»). 
Работа с кроссом «Волжский-3» была начата в 1967 г. на ГППЗ «Маркс» Саратовской области, а 
потом продолжена на Белорусской ЗОСП и на Дальневосточной ЗОСП.  

Кросс «Кристалл-5» - двухлинейный, породы белый леггорн. Создан сотрудниками 
Кишиневского СХИ под руководством Т.П. Солониной.  

Работа с этим кроссом была начата еще в 1964 г. учебным хозяйством Кишеневского СХИ. 

Птица кросса «Кристалл-5» отличается жизнеспособностью, высокой массой яиц и относительно 

невысокой яйценоскостью. В то же время следует иметь ввиду, что продуктивность гибридов 

часто не выше яйценоскости исходных линий, т.е. при скрещивании линий не проявляется в 

должной мере эффект гетерозиса. И.И. Кочиш связывает данный факт с потерей сочетаемости 

линий.  
Кросс «Старт-Н23» - двухлинейный отечественный кросс породы белый леггорн. Создан 

сотрудниками ГНУ ВНИТИП и госплемптицезавода «Маркс» на основе ранее апробированного 
двухлинейного отечественного кросса «Старт» и родительских форм четырехлинейного кросса  
«Заря-17» С1С2K5L4.  

Яйценоскость гибридов Н23 достигает 270...275 яиц. Масса яиц кур в 52-недельном 

возрасте  62 г.  
В настоящее время селекционно-племенная работа по совершенствованию кросса «Старт-

Н23» направлена на повышение выхода яиц на начальную несушку и жизнеспособность птицы. 

Распространен в птицеводческих хозяйствах Нижнего Поволжья (Саратовская, Волгоградская 
области), кроме этого кросс адаптирован и к условиям республик Армения и Башкортостан.  

Кросс «П-46» - двухлинейный породы белый леггорн. Данный кросс создан сотрудниками 
ВНИТИП на основе двух гетерогенных популяций, созданных с использованием разнообразного 

генетического материала, т.е. линий, ранее завезенных из Голландии, Канады (линии АВС) и 
Японии (линии М2, М3, М6).  

Особенностью данного кросса является способность быстрого выхода на прежний уровень 
продуктивности после стрессовых ситуаций.  

Кросс получил широкое распространение в различных регионах страны. Кросс 

«Борки-1» - двухлинейный породы белый леггорн. Получен в УНИИП.  
Кросс «Борки-1» создан на базе яичных линий, завезенных из Японии и Канады. Часть 

линий кросса «Борки-1» переведена на аутосексную основу по системе генов медленной (К) и 
быстрой оперяемости (к).  

Птицу данного кросса используют в ряде хозяйств Украины. От гибридных кур получают 
по 250...260 яиц в расчете на одну несушку в год при сохранности 84...94 %.  

Кросс «Борки-2» - двухлинейный породы белый леггорн. Получен в УНИИП. 
Кросс «Борки-2» создан на базе яичных линий, завезенных из Японии и Канады.  
Птицу данного кросса используют в ряде хозяйств Украины. От гибридных кур получают 

по 250...260 яиц в расчете на одну несушку в год при сохранности 84...94 %.  
Кросс «Хайсекс коричневый» - четырехлинейный, дающий яйца с коричневой скорлупой. 

Завезен в нашу страну голландской фирмой «Еврибрид» в 1976 г. Этот кросс создан на основе 

отселекционированных синтетических линий, которые получены на базе пород белый леггорн, 

род-айланд, белый плимутрок и нью-гемпшир. Особенностью кросса «Хайсекс коричневый» 

является то, что он аутосексный (в суточном возрасте петушки обычно светло-желтые, курочки  

коричневые). Скорлупа коричневая. Живая масса петушков в 10...12- недельном возрасте 

достигает 1,2...1,4 кг.  
Кросс «Прогресс» - четырехлинейный. Исходные линии данного кросса завезены из 

голландской фирмы «Еврибрид». Этот кросс создан на основе отселекционированных 
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синтетических линий, которые получены на базе пород белый леггорн, род-айланд, белый 
плимутрок и нью-гемпшир.  

Племенную работу с линиями кросса «Прогресс» ведет ВНИТИП совместно со 
специалистами ГППЗ «Пачелма» Пензенской области.  

Кросс «Заславский-1» - двухлинейный, селекции Белорусской зональной станции по 
птицеводству. Гибридные несушки дают по 250...255 яиц на начальную несушку, масса яиц в 52-
недели – 60,4 г. Кросс распространен в Белоруссии.  

Кросс «Заславский-2» - трехлинейный, селекции Белорусской зональной станции по 
птицеводству.  

Кросс распространен в республике Беларусь.  
Кросс «Заславский-3» - четырехлинейный, селекции Белорусской зональной станции по 

птицеводству.  
Контрольные вопросы и задания. 1. Какие основные хозяйственно-полезные признаки 

определяются у сельскохозяйственных птиц? Какие биологические особенности отмечаются у 

птиц разных видов и как они взаимосвязаны с их продуктивностью? 2. В чем особенности оценки 

птицы по экстерьеру и конституции в отличие от других видов сельскохозяйственных животных? 

Приведите наиболее характерные показатели конституции и экстерьера у птиц различных видов. 

3. Зарисуйте строение яйца и опишите функции его составляющих. 4. Опишите процесс 

образования яйца. 5. Какие виды продуктивности имеет сельскохозяйственная птица? 6. 

Охарактеризуйте яичную продуктивность птицы 7. Охарактеризуйте мясную продуктивность 

птицы. 8. Опишите инкубационные качества яиц. 9. Что вкладывается в понятие биологический 

цикл яйценоскости? 10. Что подразумевают в птицеводстве под понятием половая зрелость? Когда 

она наступает? 11. Что характеризует интенсивность яйценоскости? 12. Какие типы телосложения 

птицы Вы знаете? 13. Что вкладывают в птицеводстве в понятие мясная скороспелость? 14. 

Охарактеризуйте плодовитость птицы различных видов. 15. По какому принципу проводят 

разделение пород сельскохозяйственных птиц? Кто авторы этих классификаций? 16. Какие кроссы 

и линии яичных кур Вы знаете? Опишите их. 17. Какие кроссы и линии мясных кур Вы знаете? 

Приведите характеристику. 18. Какие породы, линии и кроссы индеек Вам известны? Дайте им 

характеристику. 19. Какие породы уток Вам известны? Дайте им краткую характеристику. 20. 

Какие породы гусей Вам известны? Дайте им краткую характеристику. 21. Какие Вам известны 

породы цесарок? 22. Охарактеризуйте перепелов. 23. С какой целью разводятся мясные голуби? 
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Коневодство Вопросы: Организация коневодства. Породы лошадей. Племенная работа в 
коневодстве.  

Численность поголовья и направления использования конепоголовья.  
Воспроизводство конепоголовья, выращивание молодняка. Производство конины и 

кумыса. Конный спорт и туризм. Методы учета рабочих и спортивных качеств лошадей 

 

Лошадь (Equus caballus) с древнейших времен играла большое значение в жизни человека. 

Доказательством этому служит хотя бы письмо 35 вековой давности царя Кипра египетскому 

фараону Аменхотепу, которое традиционно начиналось: «Желаю здоровья Вам, Вашей семье и 

Вашим коням». В настоящее насчитывается свыше 250 пород лошадей, которые различаются по 

размерам, экстерьеру, конституции, производительности и другим качествам. Все эти изменения 

произошли под воздействием искусственного отбора.  
Именно изучая лошадь, В.О. Ковалевский, впервые обосновал и применил эволюционный 

метод в палеонтологии.  
Древнейший прародитель лошадей эогиппус из нижнего эоцена, живший около 50 млн. лет 

назад, был ростом с лисицу, на передних конечностях по 4 хорошо развитых пальца, а на задних 
конечностях по 3. Зубы у них были с короткой коронкой и без прослоек цемента.  

В олигоцене и миоцене появились многочисленные сменяющие друг друга формы, более 

крупные по величине, с удлиненными конечностями, с 3 функционирующими пальцами как на 

передних, так и на задних конечностях. От 4-го пальца передней конечности остается лишь 

зачаток, на конечностях появляются копыта, коронки зубов постепенно удлиняются и появляются 

сначала тонкие прослойки цемента на постоянных зубах. Животные начинают приспосабливаться 

от жизни в лесах и от питания листвой кустарников к обитанию на открытых пространствах 

степей. Животным стало необходимо быстро передвигаться, питаться уже более жесткими 

травами. Высота в холке стала составлять 80,0...100,0 см. На дальнейших стадиях эволюции опора 

на средний (3-й) палец увеличивается, а боковые (2-й и 4-й) уже слабо или почти не 

функционируют (у протогиппуса и гиппариона из плейстоцена). Зубы становятся гипсодонтными 

(с длинной коронкой), жевательные поверхности которых все время увеличивались, снабжались 

более мощными прослойками цемента и более сложными складками эмали. Некоторые виды 

гиппарионов по своей крупности приближались к современным лошадям. В конце плиоцена 

(около 1...2 млн. лет назад) процесс редукции будет происходить еще глубже (появятся первые 

однопалые лошади вида Equus).  
В дальнейшем происходит приспособление к условиям различного климата, рельефа и 

окружающей среды, так в условиях Африканских саванн появляются зебры, в горах – ослы, в 
плоскогорьях Азии – полуослы, а в обширных пространствах степей Европы и Азии собственно 

лошади.  
На Американском континенте все дикие лошади до появления человека умерли по не 

выясненной до сих пор причине. В Австралии диких лошадей никогда не было.  
Лошади как никакие другие животные способны к тебеневке.  
Тарпан или дикая лошадь (Equus gmelini) – млекопитающее рода лошадей. Высота в холке 

115…136 см. Голова у них массивная с широким лбом, грива стоячая. Окраска серая, вдоль спины 

темная полоса, грива и хвост черные, на передних конечностях отмечается зеброидность. Был 

одомашнен 5…6 тысяч лет назад. Тарпан не так давно обитал в южных русских степях, широко 

был распространен в степях и лесостепях ряда стран нынешней Европы и в Западном Казахстане. 

На Украине встречался до 70-х гг. XIV в. Последний южнорусский тарпан убит в 1879 году, в 

неволе последняя особь в табуне дожила до 1919 года. Пойманные тарпаны очень плохо 

переносили неволю и достаточно быстро погибали. В центральной Европе тарпан был истреблен 

еще в средние века. Считается, что от тарпана произошли польские коники, лошади гуцульской, 

боснийской, фиордовской и многих других местных европейских пород.  
Лошадь Н.М. Пржевальского (Equus przewalskii) – непарнокопытное животное рода 

лошадей. Единственный дикий вид настоящих лошадей, сохранившихся до наших дней. Ее 
изображения были найдены первоначально в настенной живописи пещер в Европе. Открыта Н.М. 
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Пржевальским (1878 г.) в центральной Азии (Монголии). Лошадь Пржевальского мелкорослая 

(длина около 230 см, высота в холке около 130 см, живая масса до 300 кг). Эти животные плотного 

сложения, с большой головой, толстой короткой шеей, короткими тонкокостными ногами. Грива 

короткая, прямостоячая, челка отсутствует, оброслость на хвосте начинается с середины репицы. 

Масть чаще буланая и саврасая, по спине проходит темный ремень, хвост и грива  коричневые. 

Водилась в пустынях Джунгарии. Держалась косяками по 5-20 голов. Последние достоверные 

встречи в 1967 и 1969 гг. Чутка и осторожна. Приспособлена к питанию пустынной 

растительностью. Трудно приучается, поэтому хозяйственного значения не имеет. При 

скрещивании с домашними лошадьми дает плодовитое потомство, а с зебрами и ослами – 

бесплодное. В настоящее время лошадь Пржевальского имеется в зоопарках многих стран. В 

Украине активно разводится в Аскании-Нова.  
В хороших условиях лошади доживают до 30...35 лет, не редки случаи, когда лошади 

доживают до 40...50 и более лет. В то же время наряду с долголетием лошади позднеспелые 

животные (полного роста и развития достигают к 6...8 годам). Продолжительность беременности 

(жеребости) у лошадей составляет около 11 месяцев (у других эквидов – ослов и зебр – около 12 

месяцев). По отдельным породам жеребость колеблется в достаточно небольших пределах 

(330...345 суток). При вычислении сроков жеребости обычно принимают ее продолжительность в 

335 суток.  
Лошади, прежде всего, имеют высокоспециализированное строение конечностей, которые 

приспособлены для быстрого движения по твердому грунту.  
Каждая конечность имеет один вполне развитый палец – средний, 3-я фаланга которого 

покрыта копытом, от 2-го и 4-го пальца сохранились только рудименты в виде так называемых 

грифельных костей пясти и плюсны. Нижние отделы передней конечности – пястная и лучевая 
кость удлинены по сравнению с мощной, но короткой плечевой костью. Плюсневая и большая 

берцовая кости задней конечности удлинены по сравнению с бедренной костью.  
Лошадь имеет развитый зубной аппарат. В отличии от жвачных у самцов в процессе 

эволюции сохранились клыки. Резцы на жевательной поверхности имеют ямку, покрытую эмалью, 
так называемые чашечки.  

Из 7 коренных зубов (на каждой стороне каждой челюсти), которые имелись у предков 

лошадей один (I – премоляр) исчез; он изредка встречается лишь в виде так называемого 

«волчьего зуба», неприспособленного к жеванию. Оставшиеся 3 премоляра («предкоренные 

зубы») по размерам и структуре одинаковы с молярами - настоящими «коренными», все они 

вытянутой формы, с длинной коронкой, с большой жевательной поверхностью, на которой 

имеются извилистые складки эмали.  
У лошадей 7 шейных позвонков, 18 (редко 17 или 19) грудных с соответствующим числом 

пар ребер, 4-6 поясничных и 16-20 хвостовых позвонков.  
Масти у лошадей относят к характерным и устойчивым породным признакам, меду 

которыми установлена определенная корреляция с типами конституции и жизнеспособностью. 
Наследование мастей Вам уже известно из курса «Ветеринарная генетика».  

Масти у лошадей используются как один их опознавательных признаков. Основных мастей 
у лошадей четыре: вороная, гнедая, рыжая и серая (таблица 6.1). Другие масти образуют 
комбинации основных мастей. 

 

Название Окраска волосяного покрова 

Вороная (вор.) 
Голова, туловище, конечности, грива и хвост черные. Иногда 

концы волос буреют, и масть отмечается как «вороная в загаре»  

Караковая (кар.) 
Голова, туловище, ноги, грива и хвост черные; вокруг глаз, на 

конце морды и в пахах коричневые посветления – подпалины  

 Голова и туловище коричневой окраски различных оттенков, 

Гнедая (гн.) 
грива, хвост и конечности до или выше запястных и скакательных 

суставов черные или почти черные. Если живот и ноги осветлены, в  

 пахах и на морде посветления – масть отмечается как гнедая подласая 
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 Голова и туловище желто-песочного, иногда темно-песочного 

 цвета, грива и хвост – черные; конечности до или выше запястных и 

Буланая (бул.) скакательных  суставов  черные  или  темные,  по  спине  может  быть 

 темная  полоса  –  ремень,  на  конечностях  могут  быть  зеброидные 

 полосы        

Рыжая (рыж.) 
Голова, туловище  и конечности одинакового рыжего  цвета; 

грива и хвост того же цвета или несколько светлее или темнее 
 

  

Бурая (бур.) 
Голова, туловище и конечности бурые, грива и хвост, – темно- 

бурые с примесью черных волос 
    

     

 Голова, туловище и конечности бурые (шоколадного цвета) или 
Игреневая (игр.) рыжие  (каштанового  цвета),  грива  и  хвост  значительно  светлее 

 туловища, дымчатые или почти белые     

Соловая (сол.) 
Голова, туловище и конечности   светло-песочного или 

кремового цвета; грива и хвост такого же цвета или светлее туловища  

 Голова,  туловище  и  ноги  светло-рыжей,  блеклой  окраски  с 
 посветлением вокруг глаз на конце морды, в пахах и на животе. Грива 

Каурая или рыже- и хвост состоят из неоднородно-окрашенных рыжих и бурых волос. 

саврасая (каур.) Вдоль спины и по крупу темный ремень. На лопатках могут быть 

 темные   лишаевидные   пятна,   на   подплечьях   и   запястьях   – 

 зеброидность        

 Голова  и  туловище,  как  у  гнедой,  коричневой  окраски,  но 
Саврасая или блеклой с посветлением вокруг глаз, на конце морды, в пахах и на 

гнедо-саврасая животе, грива и хвост черные с примесью  бурых волос. По спине 

(савр.) темный ремень, на лопатках могут быть темные лишаевидные пятна, 

 на подплечьях и запястьях – зеброидность    

Мышастая или 
Туловище мышиного или зольного цвета, голова, грива, хвост и 

конечности  ниже  запястных и  скакательных суставов  темные или 
вороново- 

черные, по спине темный ремень, на лопатках  могут  быть  темные 
саврасая (мыш.) 

пятна, на подплечьях – зеброидность 
    

     

 Голова, туловище и конечности покрыты смесью окрашенных 
 и светлых волос; грива, хвост и конечности могут быть темнее или 

 светлее туловища. Жеребята рождаются с окраской, приближающейся 

Серая (сер.) к вороной, гнедой или рыжей, с возрастом они становятся серыми 

 разных оттенков или серыми в «яблоках», затем светло-серыми или 

 почти белыми, иногда с точечными вкраплениями темных волос – «в 

 гречку»        

 Голова, туловище, конечности, хвост и ноги у белорожденных 
Белая (бел.) жеребят белой окраски, не изменяющейся с возрастом, кожа темная, у 

 альбиносов кожа и глаза розовые     

Чалые (рыж.-чал., Прирожденная  примесь  белых  волос,  не  изменяющаяся  с 
вор.-чал., гн.-чал., возрастом, на туловище рыжей, вороной, гнедой, буланой и других 

бул.-чал. и др.) мастей. Голова и конечности сохраняют окраску основной масти  

Пегие (рыж.-пег., Крупные  белые  пятна  (пежины)  на  туловище  и  ногах  выше 
вор.-пег., гн.-пег., запястного и скакательного сустава лошадей рыжей, вороной, гнедой, 

бул.-пег. и др.) буланой и других мастей       

Чубарые Мелкие или средней величины, рыжие, черные или коричневые 
(крапчатые, пятна на белом или светлоокрашенные пятна на темном туловище. 

пятнистые, Прирожденные полосы темного цвета на белом или 

тигровые) светлоокрашенные полосы на темном туловище.    
КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД ЛОШАДЕЙ В мире 

свыше 250 пород лошадей, на территории СНГ разводится более 60 пород. Для их  
систематизации пользуются несколькими классификациями. 
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Одна из классификаций, часто применяемых на территории СНГ, выглядит следующим 
образом:  

 местные степные породы. Происходят от диких лошадей, которые ранее жили в 
достаточно большом ареале (европейские и азиатские степи, от Монголии до низовьев Волги и Дона). 
Эти породы обычно некрупные, плотные, с короткой толстой шеей, сравнительно большой головой, 
крепкой спиной и прочными ногами. Эти породы отличаются крепкой конституцией, выдающимся 
здоровьем, плодовитостью, исключительной выносливостью, неприхотливостью к содержанию. 

Адаптированы к табунному коневодству. Для них характерна нажировка
3
. Животных этих пород 

используются под верхом, в упряжи, под вьюком. Примером служат монгольская
4
,

забайкальская
5
, алтайская, казахская

6
 лошадь; 

 северные лесные породы. В северную лесную зону лошади были завезены уже в 
одомашненном состоянии. Лошади северных лесных пород небольшого роста, с удлиненным 
туловищем, на зиму обрастающие длинным и густым волосом. В отличие от степных имеют более 
длинную (6 поясничных позвонков вместо 5) и относительно мягкую спину, а также более легкие 

голову и шею. Примером служат вятская
7
, печорская

8
, мезенская

9
 породы, и другие. К этой группе 

относят пони (шетлендские пони
10

) островов и полуостровов Северной и Западной Европы;
 горские породы – лошади горных районов Средней Азии и Кавказа. Лучшие породы 

являются более крупными по сравнению со степными и лесными породами. В их выведении 
участвовали степные, а также верховые породы южной группы. Лошади горских пород работают 

под вьюком и под седлом в условиях гор. Примером служат кабардинская
11

, карабаирская
12

, 

локайская
13

, гуцульская
14

 и другие породы лошадей;
 верховые  породы.  Их  назначение  –  быстрое  передвижение  под  всадником.

Характерной особенностью данных пород является повышенный обмен веществ, высокая 
 

 
3 Нажировка – отложение в организме значительных запасов питательных веществ на зиму.

  

4 Монгольская лошадь – коренная порода в Монголии, приспособлено к резко континентальному засушливому 
климату с небольшим количеством осадков и сильным колебаниям температуры. Характеризуется удлиненным 
корпусом, имеет короткие, но достаточно прочные и сухие конечности. Масти серая, гнедая, рыжая, саврасая, буланая 
и вороная. Встречаются иноходцы. Нередко живут до 25...26 лет.

  

5 Забайкальская лошадь – вероятнее всего происходит от монгольских лошадей, которых скрещивали с местными
 

 
более крупными. Масть серая ( 35 %), рыжая, гнедая, вороная. Эта порода сходна с монгольской лошадью.  
6 Казахская лошадь  близка к монгольской, хотя в ее образовании принимали участие лошади Средней Азии и даже 
Европы. В ней выделяют ряд отродий, с двумя из которых ведут селекционную работу (адаевским и джабе). Масти 
гнедая, рыжая, саврасая, буланая, мышастая, а также пегая и чубарая. Живая масса 420...480 кг (иногда до 600).

  

7 Вятская порода лошадей – выведена в XVIII веке под влиянием большого спроса на упряжную лошадь для поездок 
на длинные расстояния. Характерная масть саврасая с ремнем на спине, зеброидными пятнами на лопатке и 
подплечье. Характеризуется хорошей рысью, быстрым шагом, нетребовательностью к условиям содержания.

  

8 Печорская лошадь – распространена по рр. Печоре, Ижме, Цильме и др. Произошла от скрещивания местных 
лошадей с лошадьми переселенцев из Новгорода и Московской Руси. Масть вороная, караковая, гнедая, буланая, 
рыжая.

  

9 Мезенская порода лошадей – разводится в бассейне р. Мезень и ее притоков. По типу близка к печорской лошади, 
но более крупная. Произошла от скрещивания местных лошадей с лошадьми русских переселенцев.

  

10 Шетлендские пони – лошади Шетлендских островов Великобритании. У них высота в холке менее 1м. К их 
особенностям относят крепкую конституцию, хорошее здоровье, высокая способность к усвояемости корма в 
результате чего довольствуются небольшим количеством корма.

  

11 Кабардинская порода – предполагается, что она произошла в результате скрещивания лошадей различных пород, а 
затем их разводили в горных условиях Кавказа. Имеют более совершенный вестибулярный аппарат, чем лошади 
других пород. Масть гнедая, темно-гнедая, караковая, вороная.

  

12 Карабаирская порода – одна из древних пород Средней Азии. Является результатом сложного и длительного 
скрещивания лошадей с монгольскими, туркменскими, арабскими, персидскими жеребцами. Лошадь сильная, 
выносливая, ловкая. Масть серая, гнедая, рыжая, бурая, буланая, вороная, чубарая.

  

13 Гуцульская порода – в ее образовании участвовали лошади северного лесного типа, старые норийские, 
монгольские и арабские лошади. Масть гнедая различных оттенков, пегая, серая, буланая, мышастая. Животные 
отличаются хорошим здоровьем, а также хорошо используют грубый корм.

  

14 Локайская порода – выведена узбекским племенем «локай» на территории современной республики Таджикистан 
многовековым отбором по силе, резвости, выносливости, послушности и осторожности при работах в горах под

 
 
седлом и вьюком. Масть гнедая ( 33 %), серая ( 33 %), рыжая ( 20 %), вороная ( 7%), буланая ( 2 %) и др. 
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активность, живой темперамент. В отношении экстерьера верховые породы характеризуются 
некоторой укороченностью корпуса, умеренным развитием туловища в длину и ширину, 
удлиненными конечностями, небольшой легкой головой, длинной шеей, высокой холкой, 
короткой спиной, длинной отлого поставленной лопаткой, длинным крупом, сухими 
конечностями, тонким, но плотным костяком, ясно выраженной мускулатурой, хорошо 
очерченными суставам, тонкой кожей, коротким волосом. К числу верховых относятся арабская, 

ахалтекинская, иомудская
15

, буденовская, терская
16

, тракененская, чистокровная верховая, 

русская верховая и другие породы;  
 породы шаговых аллюров (тяжеловозные или тяжелоупряжные). Этим породам 

свойственен пониженный обмен веществ, склонность к ожирению, большая физиологическая и 
хозяйственная скороспелость, более раннее половое созревание и более раннее прекращение 
половой деятельности. В отличие от верховых тяжеловозные породы характеризуются высокой 
живой массой, тяжелым и грубым костяком, рыхлой мускулатурой, мощным, длинным 
объемистым туловищем, большой головой, короткой и толстой шеей, слабовыраженной холкой, 
длинной и часто мягкой спиной, коротким, свислым и раздвоенным крупом, очень костистыми 
массивными конечностями. Эти породы не способны к работе рысью, а тем более галопом. 
Тяжеловозных лошадей делят на крупных и мелких. К крупным тяжеловозным породам 

принадлежат советская тяжеловозная, владимирская тяжеловозная, брабансонская
17

, 

першеронская
18

 и другие породы. К мелким тяжеловозным породам относят русскую 

тяжеловозную, арденскую
19

, латвийскую упряжную
20

 и другие породы;
 рысистые породы. У животных, относящихся к данным породам отличительная 

особенность – это способность к рыси. Рысаки – это породы комбинированной 
производительности, средних размеров, сухие, энергичные, достаточно выраженного упряжного 
типа. К рысистым породам относят русскую рысистую, американскую рысистую, орловскую 
рысистую и другие породы.

Часто породы лошадей разделяют на: 
 верховые (ахалтекинская, арабская, терская, чистокровная верховая и др.);

 верхово-упряжные (донская, кустанайская, кабардинская и др.);

 рысистые (орловская, русская, американская и др.);

 тяжеловозные (советская, русская, владимирская и др.);

 упряжные (латвийская, белорусская, воронежская и др.).

ЧИСТОКРОВНАЯ ВЕРХОВАЯ порода лошадей.  
Выведена в конце XVII…XVII вв. в Великобритании скрещиванием местных пород с 

восточными (варварийской, турецкой, арабской и туркменистанской) и европейскими 
(неаполитанской и испанской). Совершенствовалась только чистопородным разведением. 
 
 

 
15

 Иомудская порода – выведена племенем иомудов на территории современной республики Туркменистан. 
Происходит от древней туркменской верховой. На ее формирование оказали многие породы (арабская, ахалтекинская, 
казахская, монгольская и др.). Масть преимущественно серая, гнедая, рыжая и вороная; отметины встречаются редко.  
16 Терская порода – выведена с 1925 по 1948 гг. методом сложного скрещивания стрелецких, арабских, 
кабардинских, донских и частично чистокровных английских верховых с последующим разведением «в себе». 
Масть серая, реже рыжая и гнедая.

  

17 Брабансоны – крупная, массивная тяжеловозная порода родом из Бельгии. Лошади имеют гармоничное 
пропорциональное сложение. Масть рыже-чалая, рыжая, гнедо-чалая, чалая.

  

18 Першеронская порода лошадей – тяжелоупряжная. Выведена во Франции улучшением местных лошадей тяжелого 
западного типа жеребцами арабской породы. Современные отечественные першероны обладают хорошими рабочими 
качествами (большая сила, выносливость, подвижность). Животные обладают гармонией и красотой форм, а также 
нарядной серой мастью, унаследованной от далеких арабских предков.

  

19 Арденская порода – тип лошадей сформирован в горной лесистой местности на границе Бельгии и Франции – в 
Арденах. Подверглись полному поглощению брабансонами. Живая масса лошадей 600...700 кг. Животные данной 
породы хорошо приспособлены к горной местности.

  

20 Латвийская упряжная – выведена на территории республики Латвия скрещиванием местных лошадей главным 
образом с ольденбургскими лошадьми. Масть гнедая, караковая, вороная, рыжая. Отличается разносторонней 
работоспособностью, выносливостью.
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Специализирована по резвости и работоспособности в скачках на ипподромах. С XVIII в. 
чистокровную верховую породу стали вывозить во многие страны, в т.ч. в Россию.  

На территории СНГ чистокровная верховая – одна из основных улучшающих пород в 
верховом коневодстве. Широко используется в конном спорте.  

Масти рыжая, гнедая, вороная, караковая, серая.  
Высота в холке 161...162 см, косая длина туловища 160...163 см, обхват груди 182...186 см, 

обхват пясти 19...20 см.  
Чистокровная верховая порода – самая резвая в мире. Рекорды в скачках: на 1200 – 1 мин 

7,4 с; на 2400 – 2 мин 23 с; на 2400 – 2 мин 23 с; на 3200 – 3 мин 19 с.  
Больше всего поголовья этой породы лошадей имеется в странах Европы, а также в США. 

В СНГ породу разводят на конных заводах многих республик.  
Для совершенствования чистокровной верховой породы ведут постоянный обмен 

племенными лошадями между странами. В СНГ завозят жеребцов производителей в основном из 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, а экспортируют обычно в Италию, 

Францию, Германию, Чехию, Венгрию, Болгарию, Польшу и другие страны.  
АРАБСКАЯ порода верховых лошадей выведена народной селекцией в I-м в. нашей эры на 

Аравийском полуострове.  
Образовалась данная порода в условиях климата южных пустынь и плоскогорий, а также 

определенного кормления и содержания. В данной породе на основе более древних пород более 
древних, вероятнее всего персидской и туркменской.  

В начале XIX в. признавалась лучшей верховой породой в мире и универсальным 
улучшателем коневодства верхового направления.  

Масть серая, гнедая и рыжая.  
Голова у лошадей арабской породы небольшая, причем широкая во лбу, а в лицевой части 

утонченная; легкая шея средней длины; выпуклые ребра; короткая поясница; круп не длинный 
прямой; конечности крепкие и сухие; небольшие прочные копыта. Высота в холке 151...153 см, 

косая длина туловища 152...153 см, обхват груди 177...179 см, обхват пясти 18,5...19,5 см.  
Основные аллюры – шаг и галоп, рысь чаще всего неудовлетворительна.  
Лошади неприхотливы, выносливы при длительных переходах (жеребец Jumpig Jummy при 

испытании прошел 644 км за 4 дня и 21 час). Отличаются долголетием.  
Движения у них упругие и красивые. 

Резвость лошадей арабской породы на ипподромах СНГ: на 1000 м – 1 мин 8,0 с; на 1600 м 

– 1 мин 48,8 с; на 24000 м – 2 мин 41 с; на 4000 м – 4 мин 42,3 с.  
Породу используют для улучшения местных лошадей горных и предгорных районов 

Карпат, Кавказа, Средней Азии, а также в конном спорте и цирке.  
Арабская порода сыграла определенную роль в создании быстроаллюрных верховых пород 

(английская чистокровная и др.) и рысистых (орловский рысак) пород.  
Разводят животных арабской породы также в Индии, Пакистане, Египте, Турции, 

Великобритании, Франции, Испании, Голландии, Германии, Бельгии, Польше, Чехии, США, 
Канаде и других странах.  

АХАЛТЕКИНСКАЯ порода – одна из древнейших пород верховых лошадей (рис. 6.4). 

Выведена народной селекцией в районах принадлежащих в настоящее время республике 

Туркменистан. Приспособлена к сухому жаркому климату, во время переходов довольсвовалась 

очень небольшим количество пищи и воды.. Ахалтекинцы славятся изяществом форм и 

нарядностью, эластичными, красивыми движениями. Эта лошадь всегда издавна удивляла 

путешественников резвостью, неутомимостью, привязанностью к хозяину, и, в то же время, 

недоверчивостью к посторонним. 
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Рисунок - Ахалтекинский жеребец Масти: гнедая, серая, 
буланая, вороная, соловая, рыжая, нередко с золотистым или  

серебристым отливом.  
Высота в холке 156...158 см, косая длина туловища 158...160 см, обхват груди 175...176 см, 

обхват пясти 18,5...19,5 см.  
Рекордная резвость в гладких скачках: на 1000 м – 1 мин 05 с; на 1600 м – 1 мин 43,6 с; на 

2000 м – 2 мин 11,5 с; на 2400 м – 2 мин 41,6 с, на 4000 м – 4 мин 39:2 с.  
Разводят ахалтекинскую породу в России, республиках Туркменистан и Казахстан, США, 

Германии и других странах.  
Ахалтекинскую породу использовали при выведении многих пород (арабской, 

чистокровной верховой, тракененской и др.).  
ДОНСКАЯ порода верхово-упряжных лошадей (рис. 6.5-6.6). Выведена порода донскими 

казаками в степных районах р. Дон и его притоков. Основой для выведения послужили местные 

южно-русские степные лошади, которых в XV…XIX вв. скрещивали с персидскими, 

карабахскими, арабскими и туркестанскими лошадьми, привезенными казаками из различных 

походов. Впоследствии донских лошадей скрещивали с жеребцами русских верховых пород 

(орлово-ростопчинской и стрелецкой) и английской чистокровной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Жеребец донской породы 

Кобыла донской породы  
Преобладающая часть лошадей донской породы рыжая, часто с золотистым оттенком. 

Часто встречаются еще и такие масти как бурая, гнедая.  
Голова лошади легкая, широкая во лбу, шея средней длины, холка длинная, умеренной 

высоты, спина прямая и широкая, хорошо заполненная поясница, длинный круп, длинные и 
крутые ребра, костистые и прочные конечности, массивное, несколько удлиненное туловище. В то 

же время встречаются у некоторых лошадей следующие недостатки: недостаточно длинная шея, 
запавшее запястье, саблистость, короткая и торцовая бабка, прямая постановка конечностей. 
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Высота в холке 160...163 см, косая длина туловища 162...165, обхват груди 195...198, обхват 
пясти 20...21.  

Донские лошади выносливы, неприхотливы к корму, приспособлены к табунному 
содержанию в суровых климатических условиях. Используются под седлом (в качестве 
разъездных и спортивны) и в упряжи (на транспортных работах).  

Лучшая резвость в испытаниях на ипподромах: двухлеток – на 1200 м – 1 мин 20 с; 
трехлеток – на 2400 м – 2 мин 43,2 с. Результаты пробега на 200 км – 16 ч.  

Среди донской породы распространен ряд типов: восточный, густой, верховой.  
Если отдельным категориям породы свойственны «плохие» аллюры и грубое сырое 

сложение, то донской породе приливается кровь буденовской породы.  
Основные районы разведения донской породы – Ростовская область, а также Джамбульская 

и Алма-Атинская области. Кроме того, порода используется в районах табунного коневодства на 
Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, республиках Казахстан и Кыргызстан.  

БУДЕНОВСКАЯ порода верховых лошадей (рис. 6.7). Выведена в 1921...1948 гг. в конных 

заводах имени С.М. Буденного и имени Первой Конной армии Ростовской области скрещиванием 

донской, чистокровной верховой и частично черноморских лошадей (родственных донской 

лошади). В работе использовалось целенаправленное выращивание лошадей при использовании 

своеобразных условий кормления и содержания. Использовались методы степного табунного 

коневодства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - Жеребец буденовской породы 

Масть рыжая, бурая и гнедая, часто с золотистым отливом.  
Буденовские лошади крупные, гармонично сложены. Голова у них средних размеров, шея 

длинная, мускулистая, высокая холка, широкая и глубокая грудь, длинная лопатка, ровные и 
широкие спина и поясница, длинный и широкий круп. Правильно поставленные конечности.  

Высота в холке 162...166 см, обхват груди 190...195, обхват пясти 20...21 см.  

Буденовская лошадь  превосходная спортивная лошадь. Кроме этого используется в 

работе под седлом, в упряжке и на легких транспортных работах. Отличается высокой 

выносливостью. По резвости превосходит другие отечественные породы. Так, лучшая резвость: 

двухлеток на 1200 м – 1 мин 16 с; трехлеток на 2400 м – 2 мин 36 с. В пробеге в 1950 году жеребец 

Занос прошел за 24 часа 309 км, а за 15 суток – 1800 км.  
Ценные качества лошадей буденовской породы стойко передаются по наследству. При 

скрещивании с буденовской породой наряду с укрупнением лошадей улучшается качество 
аллюров, помеси хорошо переносят табунное содержание.  

Разводят животных данной породы в Ростовской области, республиках Калмыкия, 
Казахстан.  

Жеребцов этой породы используют как улучшателей многих коневодческих фермах. 
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ОРЛОВСКАЯ РЫСИСТАЯ - порода легкоупряжных лошадей (рис. 6.8). У животных этой 
породы закреплено следующее свойство: способность к резвой рыси. Выведена в конце 
XVIII…начале XIX вв. на Хреновском конном заводе (Воронежская область) под руководством 

его владельца А.Г. Орлова
21

 скрещиванием арабской, датской и др. верховых пород с западно-  
европейскими упряжными (голландской, мекленбургской и др. породами). Завершил выведение 

породы В.И. Шишкин
22

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок - Жеребец орловской рысистой породы 
Масть главным образом серая, гнедая, реже рыжая.  
Орловский рысак – это крупная, гармонично сложенная лошадь. Высота в холке 160...165 

см, косая длина туловища 163...165 см, обхват груди 185...187 см, обхват пясти 20...21 см.  
Рекорды резвости: на 1600 м – 1 мин 59,7 с; на 2400 м – 3 мин 2,5 с; на 3200 – 4 мин 13,5 с; 

на 6400 – 8 мин 56 с.  
Орловская порода используется для улучшения конского поголовья во многих регионах 

СНГ. Послужила основой при выведении русской рысистой породы.  

РУССКАЯ РЫСИСТАЯ  порода легкоупряжных лошадей, выведена в России 

воспроизводительным скрещиванием орловской рысистой с американским рысаком. Последних 

завозили в Россию до 1914 и скрещивали с орловскими рысаками для повышения их резвости. С 

1914 г. работа по выведению русской рысистой породы велась на основе орловско-американских 

помесей, которых разводили «в себе» и отбирали по резвости и желательному упряжному типу.  
Масти преимущественно гнедая, реже вороная, рыжая и серая.  
Русский рысак уступает орловскому рысаку по красоте форм, но отличается более крепкой 

конституцией и прекрасно развитой мускулатурой. Высота в холке 159...161 см, косая длина 
туловища 160...162 см, обхват груди 182...183 см, обхват пясти 20,0...20,5 см.  

По резвости русские рысаки несколько превосходят орловских рысаков. Результаты их 
испытаний следующие: на 1600 м – 1 мин 56,9 с; на 2400 м – 3 мин 0,3 с; на 3200 м – 4 мин 6,1 с. 
 
 

 
21

 Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737…1807 гг.) – русский государственный и военный деятель. 

Первые опыты по коннозаводству начаты в 1760-е годы в подмосковном имении Остров, там графу Орлову удалось 
создать как крупнейший, так и лучший частный конный завод в России и собрать коллекцию лошадей различных 
пород. Екатерина II в 1776 году пожаловала А.Г. Орлову 120 десятин земли в Бобровском уезде Воронежской области, 
где и были основаны Хреновской и Чесменский конные заводы. Орлов впервые применил разведение по линиям, 
строгий отбор по работоспособности и экстерьеру. В его заводах строго соблюдались передовые для того времени 
принципы содержания и разведения лошадей и выращивания молодняка, закаливание на пастбище, ранние сроки 
случки, дифференцированные рационы кормления, условия содержания и методы тренинга лошадей в различных 
половозрастных группах.  
22

 Шишкин Василий Иванович (ок. 1780…1846 гг.) – выдающийся русский коннозаводчик, а ученик, ближайший 

помощник А.Г. Орлова-Чесменского. До 1818 крепостной. В период с 1811 по 1831 был управляющим Хреновским 
конным заводом. Создал собственный конный завод в с. Алексеевском Воронежской губернии, продукция которого 
стала основой для распространения орловского рысака в частных конных заводах России. 
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Русская рысистая порода используется для улучшения местных упряжных пород лошадей, 
а также в конно-спортивных соревнованиях.  

ТРАКЕНЕНСКАЯ порода верховых лошадей.  
Выведена в XVIII…XIX вв. в Тракененском конном заводе (сейчас Калининградская 

область) скрещиванием английской чистокровной, арабской и других верховых пород и их 
помесей с местной литовской лошадью.  

Масть преимущественно рыжая, гнедая, караковая и вороная.  
Высота в холке 162...166 см, косая длина туловища 166...168 см, обхват груди 194...196 см, 

обхват пясти 20,5...21,0 см.  
Лошади сочетают большую силу с легкими произвольными движениями на шагу, рыси, 

галопе, энергичный темперамент и хорошую способность к выездке. Высоко ценятся в конном 
спорте.  

Абсолютные рекорды в гладких скачках в СНГ: на 1200 м – 1 мин 16 с; на 2000 м – 2 мин  
11 с; на 2400 м – 2 мин 34 с; на 3000 м – 3 мин 19 с; на 4000 м – 5 мин 7 с.  

Разводят лошадей тракененской породы в России, Германии, Польше и других 
Европейских странах, а также в странах Азии и Америки. Животные этой породы пользуются 
вполне понятным спросом на мировом рынке.  

РУССКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ порода лошадей. Данная порода выведена в России в конце 
XIX…начале XX вв. поглотительным скрещиванием местных упряжных лошадей с арденами 
Бельгии и др. тяжеловозными породами.  

Масти рыжая, рыже-чалая, реже гнедая, иногда серая и вороная.  
Высота в холке 147...150 см, косая длина туловища 157...162 см, обхват груди 184...200 см, 

обхват пясти 21...22 см.  
Лошади скороспелы, плодовиты, долговечны (иногда используются до 25 лет), выносливы, 

перспективны для мясного животноводства.  
Лучшие показатели работоспособности следующие: максимальное тяговое усилие 820 кг, 

что соответствует массе воза около 20 т; на испытании с грузом (сила тяги 50 кг) пройдено 2 км за  
5 мин 20,4 с.  

Разводят русскую тяжеловозную породу на Севере и Северо-Западе России, на Урале, в 
Сибири, в республиках Украина и Беларусь.  

СОВЕТСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ – порода лошадей. Выведена в СССР поглотительным 

скрещиванием местных упряжных лошадей, улучшенных першеронами
23

, суффолками
24

 и 

арденами, с бельгийскими брабансонами
25

. 
Преобладают масти рыжая и рыже-чалая, реже встречается гнедая и гнедо-чалая.  
Высота в холке у жеребцов 161...162 см, косая длина туловища 169...170 см, обхват груди 

209...210 см, обхват пясти 24...26 см. Кобылы несколько мельче.  
Лошади данной породы отличаются высокой работоспособностью. Рекордная сила тяги 888 

кг. В испытаниях груз 22991 кг был вывезен на расстояние 35 м.  
Кобылы высокомолочные и дают за подсосный период до 5 тыс. кг молока. Лошадей этой 

породы используют как рабочих и на племя с целью улучшения местных пород. Перспективны как 
мясные и молочные для продуктивного коневодства.  

Распространена данная порода почти повсеместно, кроме горных районов, а также 
северных и северо-восточных районов Азии.  

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ порода лошадей (рис. 6.9). Выведена в 30…50-х гг. 
XX в. в хозяйствах Владимирской (Суздальский и Юрьев-Польский районы) и Ивановской 
 
 
 

 
24

 Суффолкская порода лошадей – старейшая Английская тяжеловозная порода (разводят больше 200 лет). Масть 

рыжая с различными оттенками. Характеризуется универсальными рабочими качествами. 
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областей (Гаврилово-Посадский район) скрещиванием местных укрупненных упряжных лошадей 
с клейдесдалями, шайрами и суффолками и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок - Жеребец владимирской тяжеловозной породы В начале 
выведения породы использовались преимущественно жеребцы рысистых пород  

(русские рысаки), а из тяжеловозов суффолки и ардеены. Потом П.Н. Кулешов завез 32 
клейдальских жеребца. С 1910 по 1918 гг. завезли 16 жеребцов породы шайр из Англии. Работа на 
этом не закончилась и позже. Так, владимирская тяжеловозная порода была утверждена в 1946 г.  

Масть в основном гнедая или караковая с белыми отметинами на ногах и голове. 
Встречаются вороная, серая, рыжая.  

У животных этой породы отмечается удачное сочетание крупности и массивности с 

сухостью и хорошей подвижностью, а также с энергичным темпераментом. У животных 

удлиненное тело, которое хорошо развито как в длину, так ив глубину. Голова длинная и широкая, 

мускулистая и удлиненная шея, хорошо выраженная холка, длинный и умеренно спущенный круп, 

глубокая и широкая грудная клетка. Конечности длинные, правильно поставленные, суставы 

хорошо развиты  
Высота в холке 158...161 см, косая длина туловища 163...165 см, обхват груди 183...196 см, 

обхват пясти 23...24 см.  
Лошади данной породы обладают высокой работоспособностью. Максимальная сила тяги 

оказалась равной 820 кг. На испытаниях с грузом (сила тяги 50 кг) пройдено рысью 2 км за 4 мин  
34 с.  

Владимирская порода используется для улучшения местных лошадей во многих районах 
России.  

МЕСТНЫЕ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ Местные породы лошадей 
были сформированы под влиянием определенных условий  

среды, имеют небольшое (локальное) распространение. К таким, например, относится алтайская и 
якутские лошади.  

АЛТАЙСКАЯ ЛОШАДЬ – местная порода лошадей (рис. 6.10). Разводится в предгорьях и 
долинах Алтая табунным способом, чему способствует относительно мягкий климат и богатая 

флора этого региона. По происхождению типу телосложения ближе всего к монгольской лошади, 
от которой отличается бедноскостностью. 
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Рисунок - Алтайская лошадь Масти чаще светлые, а именно 

серая ( 30 %), рыжая ( 20 %), соловая, буланая, саврасая и  

др. Встречаются и темные масти ( 10...15 %) – вороная, гнедая, караковая и др. У животных часто 

встречается зеброидность на конечностях.  
Это одна из самых мелких пород лошадей. У них высота в холке достигает 131 см, обхват 

груди равен 160 см, а обхват пясти 17 см. У животных легкая голова, короткая шея, длинное 
объемистое тело, округлые длинные ребра, короткие конечности.  

Используют таких лошадей под седлом или вьюком (до 100...150 кг, что составляет около 
40 % ее живой массы), в упряжи намного реже.  

Скрещивание алтайской породы лошадей с верховыми породами (донской и др.) при 

улучшении условий технологии их содержания и выращивания молодняка приводит к повышению 
роста лошадей, а также увеличивает резвость и рабочую производительность.  

ВЯТСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ – северная местная порода. Лошади этой породы 

считаются легкоупряжными. С давних пор разводится на территории современной Кировской 

области и республики Удмуртия, по рекам Вятке и Обвинке. С начала XIX в. лошади этой породы 

изветны не только в России, но и за рубежом как ямские и обозные лошади. Современные вятские 

лошади представлены помесями местной вятской породы с различными заводскими. По 

сравнению с другими лесными породами является более массивной, но также низкорослой. Они 

сложены пропорционально, крепкой конституции, имеют небольшую широкую во лбу голову, 

короткую и толстую шею, невысокую холку, округлый, короткий и приспущенный круп, короткие 

и прочные конечности. Лошади данной породы характеризуются хорошей выносливостью, 

пригодны для работы в сельском хозяйстве, хорошо зарекомендовали себя по бездорожью осенью, 

а также при глубоком снеге. Масть саврасая, каурая, рыжая, гнедая, вороная, мышастая с черным 

ремнем по спине и зеброидностью по лопатке и подплечью.  
ЯКУТСКАЯ ЛОШАДЬ – относится к восточной группе пород северного лесного типа. 

Приспособлена к исключительно суровым условиям Якутии, в первую очередь это температуры 

ниже 40...50С. Животные находятся на подножном корму в течение круглого года. К тебеневке 

способны при глубине снежного покрова до 50...60 см.  
Выведена методом народной селекции на основе местных степных пород Азии. Якутская 

лошадь некрупная. В настоящее время якутская лошадь имеет длинное, массивное, одновременно 

широкое и глубокое туловище, большую грубую голову, низкую холку, толстую шею средней 
длины, широкую карпообразную спину, спущенный круп, причем зачастую крышеобразный. У 

животных этой породы прочные короткие конечности.  
Волосяной покров развит сильно (в зимнее время он более 8...10 см). Масть серая, гнедая, 

мышастая, бурая, буланая, соловая и саврасая. У многих лошадей темная полоса вдоль спины и 
поперечная полосатость (зеброидность) на передних конечностях. Встречаются и животные с 

темным сетчатым рисунком на лопатке.  
Животных этой породы используют как рабочих (под седлом, вьюком, в упряжи), а также 

продуктивных (для получения мяса и кумыса). 
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Порода включает пять локальных отродий:  

 колымское. Имеют большую живую массу (450...500 кг), пригодны для табунного 
коневодства. Крупнее и схожа с местной дикой лошадью;

 верхоянское. Имеют большую живую массу (450...500 кг), пригодны для табунного
коневодства; 

 центральное. По типу сходна с бурятской, монгольской, тувинской и др. местными
породами; 

 вилюйское;

 таежное. 
Животные хорошо приспособлены к условиям круглогодичного пастбищного содержания. 

Косая длина туловища 138...150 см, обхват груди 158...182 см, обхват пясти 16,4...19,7 см. Живая 
масса 380...600 кг.  

Лошади позднеспелые (полного развития достигают к 5...6 годам), но в то же время 
долговечные.  

Разводится лошадь в республике Саха (Якутия). Из-за суровых климатических условий 
региона разведение заводских пород и их помесей затруднено, поэтому якутская лошадь 
совершенствуется методами чистопородного разведения.  

Контрольные вопросы и задания. 1. Назовите и охарактеризуйте биологические 

особенности лошадей. 2. Какие типы конституции различают у лошадей? 3. Что понимают под 

интерьером лошади? 4. Какие масти и отметины встречаются у лошадей? Дайте им краткую 

характеристику. 5. В чем состоят особенности определения возраста лошадей по зубам? 6. 

Опишите наиболее часто используемую классификацию пород лошадей. 7. Дайте краткую 

характеристику следующим породам лошадей: чистокровная верховая, арабская, ахалтекинская, 

донская, буденовская, орловская и русская рысистая, тракененская, русский, советский и 

владимирский тяжеловоз, алтайская, якутская. 

 

ПРОДУКТИВНОЕ КОНЕВОДСТВО Первоначально лошадей 
приручали и одомашнивали для получения продуктов питания.  

Потом человек стал использовать лошадей и в земледелии, торговле и др. как тягловое животное. 

Особое значение лошадей было в армии. По мясной продуктивности лошади стоят близко с 

крупным рогатым скотом. В середине XIX века врачи отметили, что кумыс, приготовленный из 

кобыльего молока обладает как высокими питательными, так и диетическими и лечебными 

свойствами. Из крови лошадей на биофабриках готовят лечебные и профилактические сыворотки 

против столбняка, гангрены, дифтерии, ботулизма и др. От лошадей получают и желудочный сок, 

СЖК (сыворотку жеребых кобыл), используемую у животных для стимуляции 

воспроизводительных функций.  
Различают породы лошадей шаговых аллюров, или рабочих лошадей, а также породы 

резвых аллюров  скаковых и рысистых.  
У лошадей работоспособность определяют путем испытания на силу тяги, или 

грузоподъемность, на срочную доставку грузов (обычно для шаговых) и на резвость (для 
рысистых и верховых пород).  

Сила тяги (тяговое усилие) определяется с помощью динамометра, нормальная сила тяги 
равна 13…15 % от живой массы лошади, но в определенные моменты (рывки, движение по 
грязной дороге и др.) она достигает 50% и более.  

Ориентировочно величину нормальной силы тяги для лошадей мелких (живая масса 
меньше 450 кг) пород определяют по формуле А.А. Малигонова:  

P  
Q

8  9 , 
 

где Р – сила тяги, Q  живая масса оцениваемой лошади, кг  
Ориентировочно величину нормальной силы тяги для лошадей крупных пород (живая 

масса более 450 кг) пород определяют по формуле Вюста: 
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P  
Q

9 12 
 

Оценивается и скорость движения лошадей, так при шаговой работе она равна 1,0…1,5, на 

рыси 10,0…15,0, при движении галопом 17,0…18,0 
м

/с. 
Работа лошади с учетом коэффициента силы трения вычисляется следующим образом: 

M  f Q  h , 
 

где M  работа, f  коэффициент трения, Q  масса груза вместе с повозкой, h  

пройденный путь. 

Мощность лошади определяется по следующей формуле: 

N  P V , 

где N  мощность; P  сила тяги, кг; V  скорость 
м

/с.  
Мощность лошадей традиционно измеряют в «лошадиных силах» или hp (horsepower). 

Лошадиная сила равна 75 кг/м в секунду или 0,736 кВт, нормальная работа лошади в среднем 
равна 0,6…0,7 л.с., а у лошадей быстрых аллюров мощность доходит 10 и более л.с.  

Резвость лошадей определяют на ипподромах на различных дистанциях. Ипподромы 
подразделяются на скаковые, беговые и комбинированного назначения. Скаковые ипподромы 

предназначены в основном для проведения скачек на быстром аллюре  галоп под жокеем в седле. 

Беговые ипподромы  для испытаний лошадей рысистых пород на аллюре рысь и тяжеловозов на 
максимальную грузоподъёмность и срочную доставку груза. На ипподромах комбинированного 
назначения испытывают верховых, рысистых и рабочих лошадей. Беговые дорожки ипподромного 

круга, как правило, эллипсовидные; скаковые  разнообразной конфигурации (эллипс, восьмёрка, 
буква Р и др.). Располагаются дорожки концентрически (одна внутри другой) или рядом друг с 
другом. На большинстве ипподромов дорожки круга ровные, нивелированные, лишь на некоторых 
они имеют подъёмы и спуски, что усложняет испытания. Крупные ипподромы имеют по 

несколько дорожек Лучшие дорожки для верховых лошадей  дерновые, для рысистых  с 
упругим, эластичным покрытием (резино-битум, тартан и др.). Длина дорожек для испытаний 

верховых лошадей 200024003000 м, для рысистых  1600 м, в США и некоторых европейских 

странах  804,5 м (полмили) и 1005,5 м (
5
/8 мили). Ширина скаковых дорожек 20…30 м, рысистых 

 20…25 м. Зимой испытания рысаков устраиваются на ледяной дорожке, для чего лошадей 
подковывают особыми подковами с острыми шипами.  

По работоспособности мулов различают двух типов:  

 вьючные мулы, у них живая масса 300...400 кг;

 упряжные мулы, у них живая масса 400...600 кг. 
Тяговое усилие у мулов составляет 18...20 % от их живой массы. К работе приучают с 2 

лет, с полной нагрузкой они работают с 4 лет.  
Устраиваются испытания лошадей по прохождению их многокилометровых дистанций. 

Так, гуцульская лошадь в условиях Карпатских гор проходит с вьюком массой 100...150 кг в день 
может пройти до 100 км.  

МЯСНОЕ КОНЕВОДСТВО Для выращивания на мясо 
используют лошадей местных пород и их помесей, разводимых  

при круглогодовом пастбищном содержании. Для этого наибольшей ценностью обладают 
башкирская, якутская, кушумская, казахская породы лошадей.  

В первые месяцы жизни жеребята имеют среднесуточные приросты живой массы 

1000…1500 г, а молодняк тяжеловозных пород по 1500…2000 г. Отбивка молодняка перед 
зимовкой в племенных хозяйствах проводится в возрасте 7…9 месяцев. Возраст реализации 

лошадей на мясо в большинстве случаев составляет 2,5 года. Нагул и откорм  это важные приемы 

мясного коневодства.  
Конина содержит 22…24 % белков, обладает пониженным содержанием внутримышечного 

жира (3…5 %), содержит мало холестерина. Убойный выход составляет 45…60 %, а масса туши в 
зависимости от породных особенностей находится в пределах 150…350 кг. В зависимости от 

упитанности мышечная и жировая ткани составляют 75…85 %, соединительная 3…4 %, кости 
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12…21 % от массы туши. Жир с желтоватым оттенком, у молодых животных белее, чем у 
взрослых.  

МОЛОЧНОЕ КОНЕВОДСТВО Еще Гиппократ 
приписывал кобыльему молоку свойство исцелять людей от чахотки.  
Из кобыльего молока часто готовят напиток под названием кумыс. В 1858 г. Недалеко от г. 

Самары была устроена первая кумысолечебница доктором медицины Н.В. Постниковым. Кумыс 
готовят из молока не племенных кобыл, т.к. в племенном коневодстве молоко идет на 
выращивание высокоценного молодняка, стоимость которого в итоге с лихвой покроет прибыль, 
полученную от реализации молока. Не углубляясь в детали его производства можно сказать, что 
кумыс обладает приятным вкусом и дает хороший эффект при лечении (в результате 
переутомления и истощения, туберкулеза начальных стадий, анемии, желудочно-кишечных 
заболеваний и др.). В кобыльем молоке 1,6…2,5 % белка, 1,5…2,5 жира, 6,0…7,2 % сахара, 
0,29…0,34 % минеральных солей, содержит большое количество витамина С (в 1 л 70…120 мг), 

содержатся витамины A, E, F, P, группы В, в т.ч. В12. В целом кобылье молоко уступает 

коровьему по содержанию белка и жира, но превосходит по содержанию сахара. В отличие от 
коровьего молока белок кобыльего молока при сквашивании практически не дает творожистого 
сгустка, т.к. содержит альбумин и казеин практически в равных долях. В отличие от коровьего 
молока кобылье характеризуется повышенным содержанием молочного сахара и пониженным 
содержанием жира и белка. По белковому составу кобылье молоко является не казеиновым, а 
альбуминовым, т.е. очень хорошо усвояемым. В молоке лошади в отличие от коровьего 
лактоальбумина почти в 3 раза больше, а казеина в 4 раза меньше.  

Кобыл вследствие небольшого объема вымени следует доить в первые 2 месяца лактации 

через каждые 2 часа, а в последующем – через каждые 3,0...4,0. От кобыл многих пород за 

лактацию (продолжительность 180…200 суток) получают 2000…3000 кг молока, что в сутки в 
среднем 10…15 кг.  

Учет молочной продуктивности кобыл в подсосный период осуществляется по приростам 
живой массы молодняка, после отделения жеребят при дойке днем проводят контрольные доения 
через каждые 2 часа. Суточную молочную продуктивность кобыл определяют по формуле:  

Ус 
Уф  24 

,  
Т     

где Ус – суточный удой, кг; Уф – удой фактический за период контрольного доения, кг; Т – 
время контрольного доения. 

Доение кобыл на кумысных фермах механизировано.  
Контрольные вопросы и задания. 1. Что имеют ввиду, когда говорят о продуктивном 

коневодстве? 2. В чем заключаются особенности проведения племенной работы в коневодстве? 

Перечислите основные цели и задачи племенной работы в данной отрасли. 3. Какие особенности 

имеются в воспроизводстве лошадей? 4. Дайте описание рабочих качеств лошадей. 5. В чем 

состоит специфика мясного, а в чем молочного коневодства? 6. Как организуют проведение 

отбора в коневодстве? 7. Опишите особенности разведения по линиям и семействам в 

коневодстве. 8. Какие методы разведения применяются в коневодстве? 9. Какие генетические 

дефекты чаще всего регистрируют у лошадей? 10. Какие способы случки у лошадей Вы знаете? 

11. Как организуют искусственное осеменение лошадей? 12. Перечислите и охарактеризуйте 

мероприятия по охране жеребости кобыл. 13. Как организуют выжеребку? 14. Опишите 

технологии выращивания подсосного молодняка. 15. В чем заключаются особенности содержания 

жеребят-отъемышей? 16. Как проводят тренировку и испытание лошадей? 17. В чем заключаются 

перспективы конного туризма и конного спорта? 
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 ВВЕДЕНИЕ 5 

 Лекции для раздела 1.  

Потребность кошек в энергии, основных питательных,  

минеральных веществах и витаминах в различные  

физиологические периоды их жизни 

 

1. Потребность кошек в энергии. 

2. Потребность кошек в питательных  

веществах. 

3. Потребность кошек в аминокислотах, витаминах и минеральных веществах 
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 Практические работы для раздела 1. 

Потребность кошек в энергии, основных питательных,  

минеральных веществах и витаминах в различные  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование углублённых знаний по инно-

вационным технологиям в области дополнительных отраслей животноводства на 

основе достижений современной науки и передового опыта. 

Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомиться с современным состоянием и перспективами развития дополнитель-

ных отраслей животноводства, достижениями науки и передового опыта; 

–  изучить организацию рационального воспроизводства и интенсивность использо-

вания дополнительных отраслей животноводства; 

– освоить перспективные системы разведения и гибридизации дополнительных от-

раслей животноводства; 

– изучить организацию выращивания молодняка в дополнительных отраслях живот-

новодства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции 

Знать Уметь Иметь навыки 
индекс формулировка 

 

ОПК-1 

 Владение не-

обходимой си-

стемой знаний 

в области, со-

ответствую-

щей направле-

нию подготов-

ки 

современные 

методы и приё-

мы в формиро-

вании биологи-

ческих особен-

ностей дополни-

тельных отрас-

лей животновод-

ства в области, 

соответствую-

щей направле-

нию подготовки  

трансформировать и 

применять современные 

методы и приёмы в фор-

мировании биологиче-

ских особенностей до-

полнительных отраслей 

животноводства в  соот-

ветствующей направле-

нию подготовки и си-

стемы знаний в области, 

соответствующей 

направлению подготовки 

практического примене-

ний современных мето-

дов, приёмов в формиро-

вании и решении задач по 

дополнительным отраслям 

животноводства в  соот-

ветствующей направле-

нию подготовки и систе-

мы знаний в области, со-

ответствующей направле-

нию подготовки 

ОПК-2 Владение ме-

тодологией 

исследований 

в области, со-

ответствую-

щей направле-

нию подготов-

ки 

алгоритм работы 

с современным 

генофондом до-

полнительным 

отраслям живот-

новодства осно-

ванный на до-

стижениях со-

временной науки 

и современной 

методологии в 

области, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

 

 

 

собрать к разработке 

научно-обоснованных 

систем по дополнитель-

ным отраслям животно-

водства для ведения и 

разработке исследований 

и применять методоло-

гии исследований в об-

ласти, соответствующей 

направлению подготовки 

практическими навыками 

сбора, анализа и к разра-

ботке научно-

обоснованных систем по 

дополнительным отраслям 

животноводства живот-

ным и их современного 

генофонда для примене-

ний методологий исследо-

ваний современных си-

стем знаний в области, со-

ответствующей направле-

нию подготовки 
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ПК-1 

Готовность к 

организации и 

проведению 

эксперимен-

тальных ис-

следований в 

области вос-

производства, 

выращивания 

и содержания 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

современные 

методы, приёмы 

в формировании,  

организации и 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

области воспро-

изводства, вы-

ращивания и со-

держания фор-

мировании и 

решении задач 

по  дополни-

тельным отрас-

лям животно-

водства, требу-

ющее углублён-

ных профессио-

нальных знаний 

 

трансформировать и 

применять современные 

методы и приёмы в орга-

низации и проведении 

экспериментальных ис-

следований в области 

воспроизводства, выра-

щивания и содержания 

формировании и реше-

нии задач по  дополни-

тельным отраслям жи-

вотноводства, требую-

щее углублённых про-

фессиональных знаний 

 

практического примене-

ния современных методов, 

приёмов в организации и 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

области воспроизводства, 

выращивания и содержа-

ния формировании и ре-

шении задач по  дополни-

тельным отраслям живот-

новодства, требующее 

углублённых профессио-

нальных знаний 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способность к 

раз- 

работке науч-

но- 

обоснованных 

мето- 

дов повыше-

ния про- 

дуктивных и 

вос- 

производи-

тельных 

качеств сель-

скохо- 

зяйственных 

живот- 

ных с учётом 

биоло- 

гических и хо-

зяйст- 

венных осо-

бенно- 

стей соответ-

ствую- 

щих пород и 

линий 

алгоритм работы 

с современным 

генофондом до-

полнительным 

отраслям живот-

новодства осно-

ванный на до-

стижениях со-

временной науки 

и современной 

методологии в 

области, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

собрать к разработке 

научно-обоснованных 

систем по дополнитель-

ным отраслям животно-

водства для ведения и 

разработке исследований 

и применять методоло-

гии исследований в об-

ласти, соответствующей 

направлению подготовки 

 

практическими навыками 

сбора, анализа и к разра-

ботке научно-

обоснованных систем по 

дополнительным отраслям 

животноводства живот-

ным и их современного 

генофонда для примене-

ний методологий исследо-

ваний современных си-

стем знаний в области, со-

ответствующей направле-

нию подготовки 
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Лекции для раздела  1.  

Потребность кошек в энергии, основных питательных, минеральных веществах и 

витаминах в различные физиологические периоды их жизни 
 

1. Потребность кошек в энергии. 

2. Потребность кошек в питательных  

веществах. 

3. Потребность кошек в аминокислотах, витаминах и минеральных веществах 
 

Цель: ознакомиться с нормами потребности кошек в энергии, основных пита-

тельных, минеральных веществах и витаминах в различные физиологические пери-

оды их жизни. 
 

Содержание. Человек должен позаботиться, чтобы в пище кошки присутствовали 

все необходимые питательные вещества, витамины и минеральные элементы. 

Кормовой рацион кошек должен включать питательные вещества с определённым 

количеством энергии для работы внутренних органов, поддержания тонуса скелет-

ных мышц и движений и нормальной температуры тела. 

Из основных питательных веществ кошке  необходимы белок, углеводы и жиры. 

Причём следует считать, что из углеводов и жиров белки образоваться не могут, а из 

белков жиры – могут, поэтому животные получающие избыток белка, начинают 

прибавлять в массе тела. 1 грамм белка и углеводов  17,2 кДж энергии, а 1 г жиров – 

38 кДж. 
 

Потребность кошек в энергии 
 

Взрослой кошке в состоянии покоя (вне размножения) в среднем требуется около 

75 ккал (315кДж) валовой энергии на 1 кг массы тела. 
 

Таблица 1 – Потребность взрослых кошек в энергии, кДж 
 

Масса 

тела, кг 

На 1 кг  

массы тела 

На 1 голову 

в сутки 

Масса 

тела, кг 

На 1 кг  

массы тела 

На 1 голову 

в сутки 

1,0 335 335 4,0 335 1340 

1,5 335 503 4,5 293 1318 

2,0 335 670 5,0 293 1465 

2,5 335 838 5,5 293 1612 

3,0 335 1005 6,0 251 1506 

3,5 335 1173 6,5 251 1631 
 

Таблица 2 – Потребность котят в энергии, кДж 
 

Возраст На 1 кг массы тела Возраст На 1 кг массы тела 

1 неделя 1592 2,5-3,5 месяца 670 

2 недели 1410 3,5-5,0 месяцев 587 

3-4 недели 1228 5,0-7,5 месяцев 503 

1-2,5 месяца 1074 7,5-9,0 месяцев 419 
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Потребность кошек в питательных веществах 
 

Кошкам требуется определённое количество белка и аминокислот, которые 

участвуют в формировании мышц, крови, кожного покрова, шерсти, половых клеток 

и соматических клеток тела. Белок должен систематически поступать в организм с 

пищей, так как без него животное погибает. 

На 1 кг массы тела взрослым кошкам требуется 6,3 г белка, котятам – 10 г. Белков 

богаты мясные и  молочные продукты, белок яйца, а также в бобовых культурах и 

крупе. Больше всего кошке необходим животный белок в виде говяжьего мяса, мяса 

домашней птицы, рыбы, творога, сыра и яиц. 

В рационах кошек должно присутствовать определённое количество жиров, кото-

рое в качестве структурного вещества входит в состав протоплазмы клеток живот-

ного организма. При недостатке жира в рационе кошек наблюдаются задержка в ро-

сте, нарушение функций размножения, заболевания кожи, авитаминозы, отклонения 

в развитии шерстного покрова. Оптимальная потребность в жире у взрослых кошек 

и котят – 2,25 г на 1 кг массы тела. 

Из органических веществ в рационе кошек максимальный удельный вес прихо-

дится на углеводы – сахар, крахмал и клетчатку. Их значение в питании весьма ве-

лико, так как они служат важнейшим источником энергии и обеспечивают до 70 % 

общей калорийности рациона. Оптимальная потребность взрослых кошек и котят в 

углеводах – 3 г, в том числе клетчатки - 0,32 г на 1 кг массы тела. 
 

Таблица 3 – Нормы питательных веществ для взрослых кошек в зависимости от фи-

зиологического состояния, на голову в сутки, г 
 

Масса, 

тела, кг 

Энергия, 

кДж 
Белок Жир 

Легкоусвояемые 

углеводы 
Клетчатка 

Период покоя 

2 670 12,6 4,5 5,6 0,6 

3 1005 18,9 6,8 8,4 0,9 

4 1340 25,2 9,1 11,2 1,2 

5 1535 31,5 11,6 14,0 1,5 

6 1675 37,8 13,7 16,8 1,8 

Первая половина беременности кошек 

2 840 25,1 5,4 6,7 0,6 

3 1206 22,7 8,2 10,1 0,9 

4 1608 30,2 10,9 13,4 1,2 

5 1842 37,8 13,7 16,8 1,5 

6 2010 45,4 16,4 20,2 1,8 

7 2344 53,0 19,2 23,6 2,1 

Вторая половина беременности кошек 

2 1005 19,2 7,0 8,4 0,6 

3 1508 28,3 10,6 12,6 0,9 

4 2010 38,0 14,0 16,8 1,2 

5 2303 47,2 17,5 21,0 1,5 

6 2512 57,0 21,0 25,2 1,8 

7 2930 66,5 24,5 29,4 2,1 

8 3348 76,0 28,0 33,6 2,4 
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Период лактации кошек с 4 котятами 

2 2010 37,8 13,8 16,8 0,6 

3 3015 56,7 20,7 25,2 0,9 

4 4020 75,6 27,6 33,6 1,2 

5 4605 94,5 34,5 42,0 1,5 

6 5025 113,4 41,2 50,4 1,8 

Племенные коты 

 

2 804 15,1 5,4 6,7 0,6 

3 1206 22,7 8,2 10,1 0,9 

4 1608 30,2 10,9 13,4 1,2 

5 1832 37,8 13,7 16,8 1,5 

6 2010 45,4 16,4 20,2 1,8 

7 2344 53,0 19,2 23,6 2,1 
 

Таблица 4 – Нормы питательные веществ для котят, на голову в сутки, г 
 

Возраст 
Масса, 

тела, кг 

Энергия, 

кДж 
Белок Жир 

Легкоусвояемые 

углеводы 
Клетчатка 

1 неделя 0,2 318 2,0 0,45 0,56 0,06 

2 недели 0,3 423 3,0 0,67 0,84 0,09 

3 недели 0,4 491 4,0 0,90 1,12 0,12 

1 месяц 0,5 524 5,0 1,12 1,40 0,15 

2 месяца 0,8 838 8,0 1,80 2,24 0,24 

3 месяца 1,1 947 11,0 2,47 3,08 0,33 

4 месяца 1,5 980 15,0 2,38 4,20 0,45 

5 месяцев 1,9 985 19,0 4,23 5,32 0,57 

6 месяцев 2,2 1107 22,0 4,94 6,16 0,66 

7 месяцев 2,4 1207 24,0 5,40 6,72 0,72 

8 месяцев 2,7 1213 27,0 6,07 7,56 0,81 

9 месяцев 3,0 1257 30,0 6,75 8,40 0,90 
 

Потребность кошек в аминокислотах 
 

Нормы потребности в аминокислотах у взрослых кошек и котят одинаковые. На 1 

кг массы тела нужно: аргинина – 0,38 г; гистидина – 0,19 г; валина – 0,4; изолейцина 

– 0,38; лейцина – 0,47; лизина – 0,57; триптофана – 0,07; треонина – 0,28; тирозина – 

0,63 г. 
 

Таблица 5 – Нормы аминокислот для взрослых кошек, на голову в сутки, г 
 

Аминокислоты 
Масса тела, кг 

2 3 4 5 6 

Аргинин 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 

Гистидин 0,38 0,57 0,76 0,95 1,34 

Лизин 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 

Изолейцин 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 

Лейцин 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 

Валин 0,69 1,04 1,38 1,73 2,07 

Триптофан 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45 

Треонин 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 

Тирозин 1,26 1,89 2,52 3,15 3,78 
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Таблица 6 – Нормы аминокислот для котят, на голову в сутки, г 
 

Аминокислоты 
Масса тела, кг 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Аргинин 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 

Гистидин 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 

Лизин 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 

Изолейцин 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 

Лейцин 0,38 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 

Валин 0,28 0,55 0,83 1,10 1,38 1,65 

Триптофан 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 

Треонин 0,23 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 

Тирозин 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 

Потребность кошек в витаминах и минеральных веществах 
 

Для сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности кошкам нужны вита-

мины и минеральные вещества. 

Витамины действуют главным образом как биокатализаторы и повышают сопро-

тивляемость организма к заболеваниям, обеспечивают рост и активность животных. 

Недостаток их приводит к таким явлениям, от которых не всегда удаётся простым 

добавлением витаминов в пищу. В привычных продуктах питания содержится до-

статочно витаминов, необходимых организму. 

Минеральные вещества необходимы кошкам для нормального развития и здоро-

вья. Особое значение для организма кошек имеют кальций и фосфор, йод, магний, 

медь и цинк. 
 

Таблица 7 – Потребность кошек в витаминах и минеральных веществах, на голову в 

сутки, г 
 

Витамины 
Взрослые 

кошки 
Котята Витамины 

Взрослые 

кошки 
Котята 

А, МЕ 1600,00 2000,00 В4 75,0 100,0 

D, МЕ 50,00 30,00 В5 2,6 4,0 

Е 0,40 3,60 В6 0,2 0,4 

В1 0,20 1,00 Вс 2,0 2,0 

В2 0,15 0,30 Н 0,1 0,2 

В3 0,25 1,00 Инозит 10,0 10,0 

Макроэлементы Микроэлементы 

Соль пов. 1250 1500 Железо 2,50 5,00 

Кальций 200 400 Медь 0,10 0,20 

Фосфор 222 444 Кобальт 0,08 0,16 

Магний 8 10 Марганец 0,10 0,20 

Калий 80 140 Цинк 0,15 0,30 

Натрий 18 25 Йод 0,01 0,02 
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Практические работы для раздела 1. 

Потребность кошек в энергии, основных питательных,  

минеральных веществах и витаминах в различные  

физиологические периоды их жизни 

 

1.Составить суточный рацион и провести его анализ для племенных котов 

2.Составить суточный рацион и провести его анализ для котят 

3.Составить суточный рацион и провести его анализ для взрослой кошки в период 

покоя и во второй половине беременности в зависимости от её массы. 

4.Составить суточный рацион и провести его анализ для взрослой кошки с котятами 

в период лактации, в зависимости от её массы 

 

Цель занятий: научиться составлять и анализировать рационы для кошек в раз-

личные периоды их физиологического состояния. 

 

Содержание и методика работы. Организовать правильное питание кошек, 

можно лишь регулируя количество и качество корма, применительно к физиологи-

ческим  потребностям животного. Как недостаточное, так и избыточное питание 

кошек по сравнению с нормой вредно. 

Правильное кормление и сочетание его с физическими нагрузками помогает избе-

жать ожирения или исхудания и поддерживать организм животных в нормальном 

состоянии. 

Кормить кошек нужно животными и растительными кормами, а также кормовыми 

добавками. Можно кормить также консервами. Кошкам массой 1-4 кг скармливают 

влажных консервов 60 г, сухих – 27 г, 4-5 кг - соответственно – 55 и 25 г, 5-6 кг – 50 

и 25 г на 1 кг массы тела. 

Основанием для составления дневного рациона кошки является питательная и энер-

гетическая ценность продуктов, которыми обычно кормят животное. Самыми лег-

коусвояемыми продуктами для кошачьего организма являются сырое мясо и рыба, в 

которых содержится большое количество витаминов и вкусовых веществ, а также 

высокоценного переваримого белка. Из мясных продуктов кошкам больше всего 

подходит телячье и говяжье мясо, домашней птицы, крольчатина. Можно давать 

нежирную баранину или свинину, особенно полезно мясо диких животных. В пищу 

могут употребляться и внутренности. В этом случае нужно учитывать, что лёгкие 

малопитательны, у почек обязательно удаляются все протоки, надпочечники, а от 

селезёнки у кошек бывает расстройство желудка. Следует избегать кошек перекарм-

ливать печёнкой, богатой витамином А, это может вызвать заболевание костей – 

спондилёз, выражающийся в отвердении частей позвонков и болях при движении. У 

котов избыток витамина А вызывает дегенерацию семенных желёз, что снижает их 

способность к оплодотворению. Составным элементом питания кошек является 

морская рыба, содержащая йод и витамин D. Можно давать сардины, макрель, 

сельдь. Не следует давать солёную рыбу. С копчёной – нужно обязательно снимать 

кожу, ибо в ней содержится раздражающая кошку соль. 

В рацион кошек хотя бы раз в неделю следует включать творог или сыр. Ошибоч-

ным является всеобщее мнение, что кошки не могут прожить без молока. На самом 
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деле молоко предназначено только для питания котят из-за высокого содержания 

лактозы. У взрослых кошек молоко может вызвать нарушение пищеварения, поэто-

му скармливать его нужно в небольших количествах. Иногда в пищу кошек можно 

добавлять немного мёда. 

В качестве источников углеводов применяются растительные продукты. Источ-

никами энергии являются вареный геркулес, рис. Бобовые давать не следует, так как 

от них пучит желудок. Овощи или картофель дают в измельчённом виде, овсянку 

следует варить на молоке. В состав рационов для кошек можно также вводить хле-

бопродукты, куриные яйца и масло растительное. 

Для нормальной работы желудка кошкам необходима зелень – трава или листочки 

растений, которые животные выбирают сами. Трава нужна кошке для вызывания 

рефлекса рвоты, что помогает избавиться от непереваренного содержимого желудка 

образуемого слипшимися шариками шерсти. 

Потребность в воде у кошек различная, и не зависит от массы животного. При-

близительно котятам нужно 66-88 мл воды, а кошкам 44-66 мл. При этом следует 

учитывать её наличие в корме. Влажный корм содержит 70-75 %, а сухой – около 10 

% воды. Лучше чтобы кошка всегда имела свободный доступ к свежей питьевой во-

де. Особое значение имеет вода, если кошка во время болезни отказывается от пищи 

и кормление осуществляется принудительно. Регулярное питьё помогает предупре-

дить у кошек мочекаменную болезнь. Это достигается прибавлением 1 % поварен-

ной соли к дневному рациону. 

При составлении рационов для кошек необходимо учитывать, что количество по-

требляемого корма ими зависит не только от питательности отдельных взятых кор-

мов, но и от возраста и живой массы кошек. Нормы суточной дачи основных видов 

кормов для кошек разных возрастов приведены в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Нормы основных кормов для кошек, на голову в сутки, г 
 

Кормовые продукты и 

добавки 
Взрослые кошки 

Котята 

до 1 мес. 1-3 мес. 3-6 мес. 
старше 

6 мес. 

Мясо и субпродукты 80-120 8-10 10-60 60-80 80-100 

Рыба 80-100 6-8 8-50 50-60 60-80 

Молоко 100-200 20-30 30-100 100-130 130-150 

Творог 30-50 3,5 5-10 10-15 15-20 

Хлеб 80-100 10-20 30-50 60-80 80-100 

Крупа 50-80 10-20 20-50 50-70 70-80 

Картофель 50-60 10-15 15-40 40-50 50-60 

Овощи 30-40 10-15 15-20 20-30 30-40 

Жир  

животный 
5-8 1 1-2 3 3-4 

Мясокостная мука 10-15 - 5-8 8-10 10-12 

Рыбная мука 8-12 - - 3-5 3-5 

Костная  

мука 
8-10 1-2 2-5 5-7 7-8 

Рыбий жир 1,3 0,5 0,5-1 1-1,5 1-1,5 

Яйца  

куриные 
1-2 штуки в неделю 
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Методика составления рационов для кошек состоит в следующем. Исходя из воз-

можностей и наличия кормовых средств, определяют структуру рациона по энерге-

тической питательности. Затем определяют норму потребности кошки в энергии, 

основных питательных, минеральных веществ и витаминов в зависимости от её фи-

зиологического состояния и живой массы. 

В практике принято нормировать рационы для кошек, в первую очередь, по энер-

гетической питательности, по белку, жиру, легкоусвояемым углеводам, а иногда и 

по клетчатке, золе и количеству воды. 

Для более полного обеспечения организма кошки необходимыми элементами пи-

тания, рекомендуется балансировать рационы не только по энергии и основным пи-

тательным веществам, но и по аминокислотам, особенно серусодержащим, по мак-

ро- и микроэлементам, таким как кальций, фосфор, магний, железо, медь, цинк, йод, 

а также по витаминам A. D, Е и группы B. 

При необходимости сбалансировать рацион по более широкому комплексу пока-

зателей (например, при составлении диетических рационов для больных и выздо-

равливающих животных), вначале методом последовательного приближения приво-

дят его в соответствие с нормой по энергии, основным питательным веществам и 

аминокислотам. Затем рассчитывают содержание в рационе всех остальных норми-

руемых показателей, не пользуясь методом последовательного приближения, так 

как при выявлении в рационе дефицита отдельных веществ их восполняют вводом 

различных минеральных и витаминных добавок выпускаемых промышленностью. 

Кошки, в отличие от многих других домашних животных, не могут длительное 

время потреблять один и тот же вид корма. В связи с этим рационы для них нужно 

разнообразить набором различных кормов, а лучше составлять для них меню на не-

делю, с использованием тех кормов, которые предусматриваются среднесуточными 

рационами. 

Например, среднесуточный рацион взрослой кастрированной кошки массой 5 кг 

состоит из: 80 г жирной говядины, 50 г сырой рыбы, 25 г творога, 20 г риса, 5 г мас-

ла растительного. Умножив каждую из этих цифр на 7, мы узнаем, сколько граммов 

каждого вида корма нам потребуется на неделю. То есть на неделю кошке потребу-

ется 560 г говядины, 350 г рыбы, 175 г творога, 140 г риса и 37 г масла растительно-

го. Общая масса корма составляет 1260 г. Эту массу необходимо распределить на 

всю неделю таким образом, чтобы у кошки было чувство сытости (примерно 180 г в 

сутки), но в то же время, чтобы дневная порция не имела сильных различий по пи-

тательности от всех остальных дней недели, и не превышала бы нормы скармлива-

ния этих продуктов (таблица 8). 
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При двукратном кормлении меню кошки будет выглядеть примерно так: 
 

                               Утро                                           Вечер 
 

Понедельник                 100 г                     70 г риса и 13 г масла растительного 

Вторник                         100 г рыбы                                 80 г мяса 

Среда                              70 г творога                            100 г мяса 

Четверг                          100 г рыбы                 50 г рыбы и 35 г творога 

Пятница                         100 г мяса              70 г риса и 13 г масла растительного 

Суббота                           80 г мяса                                100 г рыбы 

Воскресенье                  100 г мяса                 70 г творога и 11 г творога       
 

Таким образом, кошка в течение недели ежедневно получает корм в количестве 

170-185 г. Причём, владельцу кошки необязательно ежедневно иметь все корма од-

новременно и затрачивать время на их приготовление. 

Для большего удобства, при организации кормления кошки в доме, лучше иметь 

два-три рациона, а соответственно и два-три меню на неделю, чтобы можно было их 

чередовать в течение длительного времени. Это позволит не допустить длительного 

дефицита отдельно взятых элементов питания.  

Рационы следует время от времени пересматривать, в зависимости от смены сезо-

на года, от изменения живой массы и физиологического состояния животного, а 

также по причине видимых изменений в состоянии его здоровья. 

Задание 1. Составьте суточные рационы кормления и проведите их анализ по от-

дельным элементам питания: 

а) для племенного кота имеющего живую массу 4 кг; 

б) для котят (на голову в сутки) в возрасте 3 месяцев, имеющих среднюю массу 

тела 1,1 кг; 

в) для взрослой кошки на период покоя имеющую массу тела 2 кг; 

г) для взрослой кошки во второй половине беременности с массой тела 5 кг; 

д) для взрослой кошки с 4 котятами в период лактации с массой тела 4 кг. 
Примечания:  

1. При выполнении задания рационы необходимо составлять по форме, приведённой в табли-

це 10. 

2. Нормы потребности кошек в питательных веществах и энергии взять из таблиц 1-7. 

3.  Оптимальная структура рационов приведена в таблице (приложение 1). 

4. Содержание питательных веществ, энергии и минеральных солей в кормах взять из табли-

цы (приложение 6). 
 

Таблица 9 –Рацион кормления…………………………………………………….. 
 

 

Показатели 

По 

норме 

требуется 

Корма, г В 

рационе 

содержится 

 к 

норме    

Обменная энергия, кДж       

Белок, г       
Жир, г       
Легкоусвояемые углево-

ды, г*  
      

Клетчатка, г       
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Лизин, мг       
Кальций, мг       
Фосфор, мг       
Магний, мг       
Железо, мг       
Медь, мг       
Цинк, мг       
Йод, мг       
Витамины:  

А МЕ 
      

D, МЕ       
Е, мг       
В1, мг       
В2, мг       
В3, мг       
В4, мг       
В5, мг       

 

В6, мг       
Вс, мг       
Н, мг       
Инозит, мг       

* - сахар + крахмал 
 

Задание 2. На основании составленных рационов, используя нормативы скармли-

вания основных продуктов кошкам (таблица 8), составьте меню на неделю: для 

взрослых кошек в период покоя и второй половины беременности, а также для котят 

(на голову в сутки) в возрасте 3 месяцев. 
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Лекции для раздела 2.  

Потребность собак в энергии, основных питательных, минеральных веществах и ви-

таминах в различные периоды их жизни 

1. Потребность собак в энергии. 

2. Потребность собак в питательных веществах. 

3. Потребность собак в аминокислотах, витаминах и минеральных веществах 

  

 

Цель: ознакомиться с нормами потребности собак в энергии, основных питатель-

ных, минеральных веществах и витаминах в различные физиологические периоды 

их жизни. 

 

Содержание. Для поддержания здоровья и тонуса собак необходимо нормиро-

ванное и полноценное кормление, которое предполагает содержание в правильной 

пропорции энергии, питательных и биологически активных веществах: белков, жи-

ров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. 
 

Потребность в энергии 
 

Потребность собак в энергии зависит, главным образом, от величины (размера) 

животного (таблица 10). В соответствии с Законом Рубнера, чем больше поверх-

ность тела собаки, тем меньше затраты энергии на единицу массы. Собакам очень 

маленьких пород с массой тела 1-5 кг на 1 кг тела требуется в среднем 460 кДж, ма-

леньких пород (5-10 кг) – 350 кДж, средних пород (10-20 кг) – 290 кДж, крупных 

пород (20-30 кг) – 250 кДж, очень крупных пород (30 кг и более) – 220 кДж энергии. 
 

Таблица 10 – Потребность взрослых собак в энергии, на 1 кг массы тела в период 

покоя 
 

Масса тела, кг Количество энергии, кДж Масса тела, кг Количество энергии, кДж 

01,0 590 7,0 350 

1,5 540 8,0 340 

2,0 490 9,0 325 

2,5 465 10,0 315 

3,0 440 15,0 285 

3,5 430 20,0 260 

4,0 405 25,0 245 

4,5 390 30,0 230 

5,0 380 40,0 215 

5,5 370 50,0 205 

6,0 360 60,0 190 

У племенных собак потребность в энергии увеличивается в период подготовки к 

размножению и вязке в среднем на 25 %, у сук со второй половины беременности – 

на 50 %, у кормящих сук – почти в 2 раза, у служебных собак – на 30 % по сравне-

нию с собаками в период покоя. 

У щенков потребность в энергии зависит от возраста. На 1 кг массы тела щенкам 

в возрасте 1,5-3 месяцев требуется в среднем 970 кДж, от 3 до 5 месяцев – 710 кДж, 

от 5 до 8 месяцев – 520 кДж, от 8 до 13 месяцев – 420 кДж. 
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Потребность в питательных веществах 
 

Потребность собак в питательных веществах определяется наследственными, по-

ловыми, возрастными и другими особенностями в зависимости от живой массы (ве-

личины собаки), мускульной деятельности, породы, физиологического состояния, 

условий содержания и др. 

Признаками удовлетворения потребности собак в питательных веществах явля-

ются нормальный рост и развитие щенков, постоянная живая масса взрослых, сред-

няя упитанность, нормальное жизнеспособное потомство, хорошее здоровье. 
 

Таблица 11 – Нормы питательных веществ для племенных кобелей, на голову в сут-

ки, г 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, кг 

5 10 20 30 40 50 

Период покоя 

Энергия, кДж 1905,0 3140,0 5200,0 7050,0 8720,0 10250,0 

Белок 22,5 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0 

Жир 6,5 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 

Легкоусвояемые углеводы 46,5 93,0 186,0 279,0 372,0 465,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 

Подготовка к размножению и период вязки 

Энергия, кДж 2860,0 4710,0 7795,0 10555,0 13075,0 15395,0 

Белок 29,5 58,5 117,0 175,5 234,0 292,5 

Жир 7,2 14,4 28,8 43,0 57,2 71,5 

Легкоусвояемые углеводы 55,8 111,6 223,2 334,8 446,4 558,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 
 

Оплодотворяющая способность кобелей характеризуется количеством и каче-

ством спермы. При каждой вязке кобель выделяет в среднем 10 мл  спермы. На ка-

чество спермы оказывает влияние калорийность и полноценность рациона, поэтому 

их кормят строго по нормам (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Нормы питательных веществ для щенных сук, на голову в сутки 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, кг 

5 10 20 30 40 50 

Период покоя 

Энергия, кДж 1905,0 3140,0 5200,0 7050,0 8720,0 10250,0 

Белок 22,5 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0 

Окончание таблицы 12 

Жир 6,5 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 

Легкоусвояемые углеводы 46,5 93,0 186,0 279,0 372,0 465,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 

Первая половина щенности 

Энергия, кДж 2475,0 4085,0 6755,0 9150,0 11330,0 13345,0 

Белок 27,0 54,0 108,0 162,0 216,0 270,0 

Жир 6,5 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 
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Легкоусвояемые углеводы 46,5 93,0 186,0 279,0 372,0 465,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 

Вторая половина щенности 

Энергия, кДж 3230,0 5340,0 8830,0 11965,0 14815,0 17450,0 

Белок 33,8 67,0 135,0 202,6 270,0 337,5 

Жир 7,2 14,3 28,6 42,9 57,2 71,5 

Легкоусвояемые углеводы 55,8 111,1 223,2 334,8 446,4 558,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,09 24,0 32,0 40,0 
 

Нормы потребности в питательных веществах лактирующих сук в первые две не-

дели близки к нормам потребности щенных сук во второй половине щенности. Од-

нако потребность в энергии возрастает примерно в 1,5 раза. 

Потребность в питательных веществах в третью и пятую недели лактации увели-

чиваются: в белке примерно на 10-13 %, в жире – на 3-5 %, в легкоусвояемых угле-

водах – на 8-10 % по сравнению с потребностью в первые две недели. Потребность в 

энергии при этом увеличивается на 35-40 %. 

Служебной собаке при выполнении определённой работы для нормальной жизне-

деятельности необходимы дополнительные питательные вещества по сравнению с 

неработающей собакой (таблица 14). 

Кормят служебных собак 2 раза в сутки - утром и вечером, за 1-2 часа до работы 

или спустя 1 час после неё. Время кормления устанавливают в зависимости от рас-

порядка дня. Если собака работает только утром, её надо кормить после того, как 

она отдохнёт, а второй раз вечером. Караульных собак, выставляемых в блокпосты в 

ночное время, кормят за 2 часа до работы утром, после снятия с поста и небольшого 

отдыха. 
 

Таблица 13 – Нормы питательных веществ для лактирующих сук, на голову вы сут-

ки 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, кг 

5 10 20 30 40 50 

Первые две недели лактации 

Энергия, кДж 4765,0 7855,0 12900,0 17595,0 21790,0 25660,0 

Белок 33,8 67,5 135,0 202,5 270,0 338,0 

Жир 7,5 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 

Легкоусвояемые углеводы 53,5 107,0 214,0 321,0 428,0 535,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 10,0 

Третья-пятая недели лактации 

Энергия, кДж 6670,0 10995,0 18185,0 24630,0 30630,0 35925,0 

Белок 38,2 75,5 153,0 229,5 306,0 382,5 

Окончание таблицы 13 

Жир 7,8 25,6 31,2 46,8 62,4 78,0 

Легкоусвояемые углеводы 58,1 116,2 232,5 348,7 465,0 581,2 

Клетчатка 46,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 
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Таблица 14 – Нормы питательных веществ для служебных собак, на голову  

в сутки, г 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, кг 

5 10 20 30 40 50 

Вне работы 

Энергия, кДж 1900,0 3150,0 5200,0 6900,0 8600,0 10250,0 

Белок 22,5 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0 

Жир 6,5 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 

Легкоусвояемые углеводы 46,5 93,0 186,0 279,0 372,0 465,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 

При выполнении средней работы 

Энергия, кДж 2480,0 4080,0 6760,0 9165,0 11340,0 13325,0 

Белок 33,8 67,6 135,2 202,8 270,4 338,0 

Жир 7,5 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 

Легкоусвояемые углеводы 60,5 121,0 242,0 363,0 484,0 604,0 

Клетчатка 4,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 
 

Отъём щенков от матери производят в 6-7-недельном возрасте постепенно в тече-

ние 5 суток. С момента отъёма кормить их нужно строго по нормам, которые зави-

сят от массы тела и возраста (таблица 15). Кормят щенков только свежей и доброка-

чественной пищей, понемногу, но часто (до 2 месяцев 6 раз, от 2 до 4 мес. – 4 раза, 

от 5 до 6 мес. – 4-3 раза в сутки) С 7-месячного возраста щенков постепенно перево-

дят на рационы взрослых собак и кормят 2 раза в сутки. 
 

Таблица 15 – Нормы питательных веществ для щенков, на голову в сутки, г 
 

Показатели 
Масса тела, кг 

1 3 5 7 10 15 20 

Возраст щенков от 1,5 до 4 месяцев 

Энергия, кДж 970,0 2950,0 4850,0 6790,0 - - - 

Белок 9,0 27,0 45,0 63,0 - - - 

Жир 2,6 7,8 15,0 18,2 - - - 

Легкоусвояемые углеводы 14,0 42,0 70,0 98,0 - - - 

Клетчатка 1,5 4,5 7,5 10,5 - - - 

Возраст щенков от 4 до 8 месяцев 

Энергия, кДж 520,0 1560,0 2600,0 3640,0 5200,0 7800,0 - 

Белок 9,0 27,0 43,0 63,0 90,0 135,0 - 

Жир 2,6 7,8 13,0 18,2 26,0 39,0 - 

Легкоусвояемые углеводы 14,0 42,0 98,0 98,0 140,0 210,0 - 

Клетчатка 1,5 4,5 10,5 10,5 15,0 22,5 - 

Возраст щенков с 8 до 13 месяцев 

Энергия, кДж 420,0 1260,0 2100,0 2940,0 4200,0 6300,0 8400,0 

Белок 9,0 27,0 45,0 63,0 90,0 135,0 180,0 

Жир 2,6 7,8 13,0 18,2 26,0 39,0 52,0 

Окончание таблицы 15 

Легкоусвояемые углеводы 14,0 42,0 70,0 98,0 140,0 210,0 280,0 

Клетчатка 1,5 4,5 7,5 10,5 15,0 22,5 30,0 
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Потребность собак в аминокислотах 
 

Основным источником аминокислот, в т. ч. незаменимых для собак служит мясо, 

а также молоко и молочные продукты, куриные яйца. Мясо, в зависимости от того, с 

какой части туши оно получено, имеет разный аминокислотный состав, особенно 

это касается незаменимых аминокислот. Поэтому человек должен как можно боль-

ше разнообразить меню своего питомца. 

Нормы потребности в аминокислотах, для взрослых собак и щенков с различной 

массой тела приведены в таблице 16. 
 

Таблица 16 – Нормы аминокислот для взрослых собак и щенков, на голову в сутки, 

мг 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, взрослых собак, кг 

5 10 20 30 40 50 

Аргинин 350 700 1400 2100 2800 3500 

Гистидин 300 600 1200 1800 2400 3000 

Лизин 300 600 1200 1800 2400 3000 

Изолейцин 400 800 1600 2400 3200 4000 

Лейцин 550 1110 2220 3330 4440 5550 

Валин 425 850 1700 2550 3400 4250 

Триптофан 75 150 300 450 600 750 

Метионин 350 700 1400 2100 2800 3500 

Треонин 275 550 1100 1650 2200 2750 

Фенилаланин 325 650 1300 1950 3600 3250 

Показатели 
Масса тела щенков, кг 

1 3 5 7 10 15 20 

Аргинин 270 810 1350 1890 2700 4050 5400 

Гистидин 250 750 1250 1750 2500 3750 5000 

Лизин 210 630 1050 1450 2100 3150 4200 

Изолейцин 330 990 1650 2310 3300 4950 6600 

Лейцин 370 1110 1850 2590 3700 5550 7400 

Валин 300 900 1500 2100 3000 4500 6000 

Триптофан 60 180 300 420 600 900 1200 

Метионин 190 570 950 1330 1900 2850 3800 

Треонин 60 180 300 420 600 900 1200 

Фенилаланин 140 420 700 980 1400 2100 2800 
 

Потребность собак в минеральных веществах и витаминах 
 

Минеральные вещества необходимы собакам для формирования скелета и многих 

жизненно важных систем организма. Из макроэлементов собакам больше всего тре-

буется кальций и фосфор, а также натрий, калий, магний, хлор. Из микроэлементов 

– железо, медь, цинк, кобальт, фтор, марганец, йод. Большую часть минеральных 

веществ собака получает вместе с основными кормами. Для удовлетворения собаки 

в остальной их части необходимо давать ей кости, яичную скорлупу, молоко и кис-

ломолочные продукты. 

Потребность в минеральных веществах и витаминах для всех категорий взрослых 

собак и щенков приведены в таблицах 17 и 18. 
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Таблица 17 – Нормы потребности в минеральных веществах для взрослых собак и 

щенков, на голову в сутки, мг 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, взрослых собак, кг 

5 10 20 30 40 50 

Кальций 1320 2640 5280 7920 10560 13200 

Фосфор 1100 2200 4400 6600 8800 11000 

Натрий 300 600 1200 1800 2400 3000 

Калий 1100 2200 4400 6600 8800 11000 

Магний 55 110 220 330 440 550 

Хлор 900 1800 3600 5400 7200 9000 

Железо 6,60 13,20 26,40 39,60 52,80 66,00 

Медь 0,80 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 

Кобальт 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

Марганец 0,55 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 

Цинк 0,55 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 

Йод 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 

Фтор 0,40 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 

Показатели 
Масса тела щенков, кг 

1 3 5 7 10 15 20 

Кальций 528 1584 2640 3696 5280 7920 10560 

Фосфор 440 1320 2200 3080 4400 6600 8800 

Натрий 120 360 600 840 1200 1800 2400 

Калий 440 1320 2200 3080 4400 6600 8800 

Магний 22 66 1100 154 220 330 440 

Хлор 440 1320 2200 3080 4400 6600 8800 

Железо 1,30 3,90 6,50 9,10 13,00 19,50 26,00 

Медь 0,16 0,48 0,80 1,12 1,60 2,40 3,20 

Кобальт 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 

Марганец 0,20 0,60 1,00 1,40 2,00 3,00 4,00 

Цинк 0,20 0,60 1,00 1,40 2,00 3,00 4,00 

Йод 0,06 0,18 0,30 0,42 0,60 0,90 1,20 

Фтор 0,16 0,48 0,80 1,12 1,60 2,40 3,20 
 

Витамины А и D необходимы молодой собаке в период роста и развития, витамин 

Е – для роста мышц и в период размножения. Витамин К служит для поддержания 

нормальной функции свертывания крови. Эти витамины собака может получить 

только с  кормом, а витамины группы В и С взрослая собака производит с помощью 

бактерий, обитающих в толстом отделе кишечника. 
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Таблица 18 – Нормы потребности в витаминах для взрослых собак и щенков, на го-

лову в сутки, мг  
 

 

Показатели 

 

Масса тела, взрослых собак, кг 

5 10 20 30 40 50 

А, МЕ 500 1000 2000 3000 4000 5000 

D, МЕ 35 70 140 210 280 350 

Е, мг 10 20 40 60 80 100 

К, мг 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 

В1, мг 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

В2, мг 0,20 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

В3, мг 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

В4, мг 165 330 660 990 1320 1650 

В5, мг 1,20 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 

В6, мг 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

В12, мкг 3,50 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 

ВС, мг 0,04 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 

Н, мг 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Показатели 
Масса тела щенков, кг 

1 3 5 7 10 15 20 

А, МЕ 200 600 1000 1400 2000 3000 4000 

D, МЕ 20 60 100 140 200 300 400 

Е, мг 2,20 6,60 11,00 15,40 22,00 33,00 44,00 

К, мг 0,06 0,18 0,30 0,42 0,60 0,90 1,20 

В1, мг 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,45 0,60 

В2, мг 0,09 0,27 0,45 0,63 0,90 1,35 1,80 

В3, мг 0,20 0,60 1,00 1,40 2,00 3,00 4,00 

В4, мг 55 165 275 385 550 825 1100 

В5, мг 0,40 1,20 2,00 2,80 4,00 6,00 8,00 

В6, мг 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 

В12, мкг 0,70 2,10 3,50 4,90 7,00 10,50 14,00 

ВС, мг 15 45 75 105 150 225 300 

Н, мг 0,50 1,50 2,50 3,50 5,00 7,50 10,00 
 

 

 

Практические задания для раздела 2.  

Потребность собак в энергии, основных питательных, минеральных веществах и ви-

таминах в различные периоды их жизни  

 

1.Составить рацион кормление и провести его анализ для взрослой служебной 

собаки в период покоя, в зависимости от её массы. 

2.Составить суточный рацион и провести его анализ для суки во второй поло-

вине щенности, в зависимости от её массы. 

3.Составить суточный рацион и провести его анализ для лактирующей суки в 

первые две недели лактации, в зависимости от её массы 
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4.Составить суточный рацион и провести его анализ для щенят в возрасте 4 ме-

сяцев, в зависимости от их массы 

 

Цель занятий: научиться составлять и анализировать рационы для собак в раз-

личные периоды их физиологического состояния. 
 

Содержание и методика работы. При кормлении собак необходимо особое вни-

мание уделять приготовлению для них корма. При этом следует учитывать, что при 

термической обработке часто снижается общее количество белков в корме, разру-

шаются витамины. Хотя сырой корм для собаки является самым лучшим, следует 

помнить, об опасностях, которые он таит в себе. В сыром мясе, особенно во внут-

ренностях могут часто находиться личинки паразитов, которые обеззараживаются 

только при варке. Корм, долгое время стоящий вне холодильника, начинается пор-

титься. Обработка кипячением может предотвратить развитие вредных микроорга-

низмов. 

Самый питательный корм для собак – мясопродукты и мясные отходы. Они пере-

вариваются быстрее и легче. Высокой питательностью обладают печень, сердце, 

почки, вымя, селезёнка.  Несколько меньшей – лёгкие, вырезки из кишок, желудок. 

В состав мясопродуктов входят также сырые кости и мясокостная мука. Раз в неде-

лю половинную порцию мясопродуктов полезно скармливать в сыром виде – щен-

кам в виде фарша, а начиная с 7-8 месяца, когда появятся все постоянные зубы, - 

нарезанными кусочками. Сырые мясопродукты можно давать только в свежем виде. 

При варке они теряют до 60 %  витаминов В, хлоридов, фосфатов, происходят изме-

нения в белке. Мясные продукты из кишок и желудка скармливают только в варё-

ном виде. 

Кости в больших количествах не только ненужный, но и опасный корм. Избыток 

их в рационе вызывает запоры, иногда непроходимость кишечного тракта, что мо-

жет привести к летальному исходу. Сколы трубчатых костей тяжело ранят полость 

рта и пищевод собаки, иногда становятся причиной прободения кишечника. Но кон-

цы плоских костей с хрящевыми окончаниями, вводимые в корм в умеренных коли-

чествах, вносят разнообразие в пищу и содержат в себе комплекс минеральных эле-

ментов. Сгрызая кости, собака также укрепляет зубы. 

Один раз в неделю собакам полезно скармливать океаническую рыбу, богатую 

легкоусвояемыми белками, фосфором, витамином  А, йодом, а также костную муку. 

Также раз в неделю собаке дают сырое яйцо, особенно производителям и выздорав-

ливающим после болезни собакам. 

Незаменимым дополнением к мясному корму является растительная пища, как 

источник получения дополнительной энергии. Хорошо усваиваются полужидкие 

манные, пшеничные, рисовые, ячневые каши, но лучшей крупой является овсяная – 

она легко переваривается и способствует укреплению мускулатуры. Овсяными хло-

пьями заправляют супы или молоко. Особенно ценным кормом является соя. Другие 

бобовые, даже если измельчены, перевариваются хуже и вызывают брожение в ки-

шечнике. 

Овощи, особенно свежие – незаменимый источник витаминов. Особенно ценным 

продуктом является морковь. Скармливать её лучше протёртой. Картофель дают в 
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ограниченных количествах и только варёный. Хорошо поедают собаки  добавлен-

ную в корм варёную или пареную тыкву, которая оказывает глистогонное действие. 

В умеренных количествах дают свежие фрукты и овощи. Растительная пища являет-

ся наполнителем пищеварительного тракта, вызывающим у собак чувство сытости. 

Хлеб необходимо добавлять в молоко или жидкий суп в чёрством или слегка под-

сушенном виде – он быстрее пропитывается слюной и желудочным соком, следова-

тельно, быстрее переваривается. Съедая сухари, собака укрепляет и одновременно 

чистит зубы. 

Молоко дают свежее или сквашенное; прокисшее молоко вызывает расстройство 

у собак системы пищеварения и ведёт к ожирению и вялости процессов пищеваре-

ния. 

При составлении рационов для собак следует широко пользоваться практически-

ми приёмами замены одного компонента другим. Так, например, 1 г мяса можно за-

менить: 0,75 г сердца; 1,5г лёгких,  печени и требухи; 2 г кишок; 0,5 г мясокостной 

или рыбной муки; 0,75 г рыбной муки; 1,5 г творога; 1 г сухого обрата. 1 г овсяной 

крупы соответственно, можно заменить 0,75 г ячневый крупы; 1,5 г печёного хлеба; 

1 г сухарей или 3 г варёного картофеля. 

Неотъёмлемая часть пищевого рациона собаки – поваренная соль. Приготовляя 

суп или кашу, можно посолить их наполовину меньше, чем для человека. 

В пищу взрослой собаки можно использовать консервы, остатки еды. Из них так-

же варят супы с добавлением жира, крупы, овощей и перед скармливанием – хлеб. 

При этом не должны попадать в корм остатки горчицы, перца, уксуса и других ост-

рых компонентов, ведущих к заболеваниям почек и снижению обоняния собаки. 

Количество потребляемого собакой корма зависит от расхода ею энергии: рабо-

тающая собака или сука со щенками должны получать корма больше, чем собака 

недостаточно двигающаяся. Суточное количество корма для собаки составляет при-

мерно 30-60 г на 1 кг живой массы, причём, четвёртую часть его должны составлять 

белки животного происхождения. 

Количество корма не должно быть чрезмерным. Если собака полностью съедает 

свою порцию корма и вылизывает миску, это свидетельствует о её хорошем аппети-

те. Нельзя допускать, чтобы собака голодала. При недостатке корма она худеет, ста-

новится слабой и легко подверженной разным заболеваниям. 

Кроме того, на 10 кг массы тела собаки нужно 0,3 л воды. 

У нормально питающейся собаки мускулы чётко выражены и упруги, при поворо-

те корпуса слегка обозначаются рёбра. Перекармливание собаки, неумеренная дача 

сладостей, подбрасывание кусков пищи в не время кормления быстро приводит к 

нарушению обмена веществ, ожирению, одышке, заболеваниям почек, сердца и ко-

жи. Относительно короткий кишечный тракт собаки не приспособлен к переварива-

нию большого количества растительной пищи. 

Методика составления рационов для собак аналогична методике для кошек.  
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Таблица 19 – Примерные нормы скармливания основных кормовых продуктов соба-

кам, в сутки, г 
 

Кормовые продукты и добавки 
Взрослые 

собаки 

Щенки 

до 1 

месяца 

1-3 

месяца 

3-6 

месяца 

старше 6 

месяцев 

Мясо и субпродукты 100-400 30-50 60-150 160-250 350 

Молоко 300-1000 50-150 200-400 200-300 100 

Творог 200-500 10-20 30-50 60-100 200 

Крупа 200-400 30-50 60-100 120-150 200 

Хлеб 200-300 20-30 30-50 70-100 150 

Картофель 100-200 20-30 40-100 100-120 150 

Овощи 80-100 20-30 40-70 80-100 100 

Жир животный 20-25 1-3 3-4 4-6 10 

Мясо-костная мука 50-100 - 10-20 25-40 50 

Костная  мука 10-15 2-4 5-10 10-13 15 

Рыбий жир 5-10 0,5 1-3 3-5 8 

Дрожжи 5-10 0,5-1,0 1-2 2-4 6 

Яйца  куриные - 1 ч/з день 1 ч/з день - - 

Соль поваренная 10-15 0,5 3-5 5-8 10 

 

Задание 1. Составьте суточные рационы и проведите их анализ по основным пи-

тательным, минеральным веществам и витаминам: 

а) для взрослой служебной собаки в период покоя, имеющей массу тела 10 кг; 

б) для суки во второй половине щенности живой массой 5 кг; 

в) для лактирующей суки в первые две недели лактации с массой тела 20 кг; 

г) для щенка в возрасте 4 месяца с массой тела 3 кг. 

Задание 2. На основании составленных рационов, используя нормативы скармли-

вания основных продуктов для собак (таблица 19), составьте меню на неделю: для 

служебной собаки, для суки в период покоя и второй половины беременности, а 

также для щенка (на голову в сутки) в возрасте 4 месяцев. 
Примечание.  

1. При выполнении задания 1 рационы необходимо составлять по форме, приведённой в табли-

це 20. 

2.Нормы потребности собак в питательных веществах и энергии взять из таблиц 11-19. 

3. Оптимальная структура рационов приведена в таблице, (приложение 2). 

4.Содержание питательных веществ, энергии и минеральных солей в кормах взять из таблицы 

приложения 6. 
 

Таблица 20 – Рацион кормления…………………………………………………………. 
 

 

Показатели 

 

Масса тела, взрослых собак, кг 

5 10 20 30 40 50 

Обменная энергия, кДж       

Белок, г       

Метионин, мг       

Жир, г       

Легкоусвояемые углеводы, г*       

Клетчатка, г       
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Кальций, мг       

Фосфор, мг       

Калий, мг       

Магний, мг       

Хлор, мг       

Железо, мг       

Медь, мг       

Цинк, мг       

Фтор, мг       

Марганец, мг       

Кобальт,        

Йод, мг       

Витамины: 

А, МЕ 

      

D, МЕ       

Е, мг       

К, мг       

В1, мг       

В2, мг       

В3, мг       

В4, мг       

 

В5, мг       

В6, мг       

В12, мкг       

ВС, мг       

Н, мг       

 сахар + крахмал 
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Лекции для раздела 3. 

Биологические особенности, условия обитания и питания диких предков пушных 

зверей. Объекты звероводства. Характеристика пушных зверей 

 

1. Биологические особенности и условия  

обитания пушных зверей. 

2. Объекты звероводства в стране. 

3. Характеристика пушных зверей, разводимых в стране 

 

КРОЛИКИ 

Цель: ознакомиться с нормами потребности кроликов в питательных веществах и 

энергии в различные физиологические периоды их жизни; научиться составлять ра-

ционы для кроликов. 
 

Содержание. Потребность кроликов в питательных веществах и энергии не по-

стоянна, зависит от интенсивности обмена веществ. На интенсивность же обмена 

веществ оказывают влияние возраст, физиологическое состояние (покой, случка, су-

крольность, лактация и т.д.), микроклимат и ряд других факторов. 

Энергия питательных веществ корма организмом кроликов на увеличение массы 

тела, используется значительно выше в молодом возрасте, чем организмом более 

старых животных. В среднем за сутки в организме молодняка (в 60-75-дневном воз-

расте) откладывается около 31,7 % энергии питательных веществ в белке, 68,3 % - в 

жире. Соответственно в 90-105-дневном возрасте – 23,5 и 76,4 %. 

В летнее время, когда в рационе преобладают зелёные корма, взрослые животные 

(живой массой 5 кг) на 1 кг живой массы потребляют в среднем 27 г сухого веще-

ства. Потребление сухого вещества лактирующими крольчихами постепенно увели-

чивается до 55-74 г в первые две декады лактации, а в конце лактации – до 113 г. 

Растущий молодняк на 1 кг живой массы потребляет в среднем 62 г сухого вещества 

рациона. 

В зимний период потребление сухого вещества на 1 кг живой массы увеличивает-

ся на 20-25 %. 

Потребность взрослых животных в энергии в период покоя составляет 30-32 г 

кормовых единиц (или 0,32-0,34 МДж) на 1 кг живой массы, в случной период – 

б35-40 г корм. ед. (0,37-0,42 МДж), в период сукрольности - 40-45 г корм. ед. (0,37-

0,47 МДж). Лактирующим животным требуется энергии в 2-3 раза больше, чем в не-

случной период. Молодняку до 4 месяцев требуется 175 г корм. ед. (1,84 МДж). 

Потребность в переваримом протеине на  100 г корм. ед. (1,074 МДж) составляет: 

для крольчих в период покоя и ремонтного молодняка старше 4 месяцев – 12- 16 г, 

для сукрольных и лактирующих крольчих – 15 – 18 и для молодняка до 4 месяцев – 

16 – 17 г. 

Особое внимание следует обратить, при составлении рационов, на содержание в 

нём лизина, метионина, цистина и аргинина. При 16 % протеина в рационе на долю 

этих аминокислот должно быть не менее 0,6 %. 
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Потребность в жире 2,0 – 3,5 г на 100 кормовых единиц. Обычно кролики полу-

чают с растительными кормами достаточное количество жира, полностью обеспечи-

вающего их потребность в незаменимых жирных аминокислотах. 

Особую роль в кормлении кроликов занимает клетчатка. Она играет большую 

роль в регулировании пищеварения и бактериальном синтезе аминокислот, витами-

нов и других, жизненно важных для организма веществ. 

Оптимальное количество клетчатки в рационах взрослых кроликов составляет 15-

20 % от сухого вещества рациона, для лактирующих крольчих – 10-16 %, для расту-

щего молодняка – 12-15 %. 

Потребность лактирующих крольчих в кальции – 1 % от сухого вещества рациона. 

Растущему молодняку необходимо давать 0,7-1,2 г кальция. Фосфора требуется 60-

70 5 от нормы кальция. 
 

Таблица 21 – Нормы кормления взрослых кроликов, на голову в сутки 
 

Показатели 

 

Неслучной 

период 

Случной 

период 

Сукрольный 

период 

Живая масса, кг 

4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 

Кормовые единицы, г 130 145 160 160 180 200 180 200 220 

Обменная энергия, МДж 1,36 1,52 1,67 1,67 1,88 2,09 1,88 2,09 2,30 

Сухое вещество, г 140 155 175 170 190 210 185 210 230 

Сырой протеин, г 25 28 30 31 35 39 36 40 41 

Переваримый протеин, г 18 20 22 23 26 29 28 31 34 

Сырая клетчатка, г 23 25 28 29 32 36 33 36 40 

Соль поваренная, г 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 

Кальций, г 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 2,1 2,3 2,6 

Фосфор, г 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,5 1,6 

Железо, мг 51,0 51,0 51,0 51,0 57,0 63,0 55,0 61,0 68,0 

Медь, мг 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 

Цинк, мг 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 16,0 26,0 29,0 32,0 

Марганец, мг 5,0 5,0 5,0 5,0 5,6 6,2 5,0 5,6 6,2 

Каротин, мг 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 1,6 1,8 2,0 

Витамин D, МЕ 400 450 500 400 450 500 400 450 500 

Витамин Е, мг 8 9 10 8 9 10 8 9 10 
 

Таблица 22 – Нормы кормления лактирующих крольчих, на голову в сутки 
 

 

Показатели 

 

Живая масса, кг 

4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 

период лактации, дней 

1 - 10 11 - 20 

Кормовые единицы, г 260 290 330 360 400 440 

Обменная энергия, МДж 2,72 3,04 3,45 3,77 4,19 4,61 

Сухое вещество, г 280 310 350 375 420 470 

Сырой протеин, г 56 62 71 77 86 95 

Переваримый протеин, г 43 48 54 59 66 79 

Сырая клетчатка, г 43 48 54 59 66 72 

Соль поваренная, г 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Кальций, г 3,6 3,8 4,0 3,6 3,8 4,0 
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Фосфор, г 2,2 2,3 2,5 2,2 2,3 2,5 

Железо, мг 92,0 98,0 104,0 92,0 98,0 104,0 

Медь, мг 5,1 5,5 5,8 5,1 5,5 5,8 

 

Цинк, мг 32,0 34,0 36,0 32,0 34,0 36,0 

Марганец, мг 21,0 22,0 24,0 21,0 22,0 24,0 

Каротин, мг 2,6 2,9 3,2 2,6 2,9 3,2 

Витамин D, МЕ 466 450 500 400 450 500 

Витамин Е, мг 8 9 10 8 9 10 

Показатели 
период лактации, дней 

21 - 30 31 - 45 

Кормовые единицы, г 450 510 560 570 640 700 

Обменная энергия, МДж 4,71 5,34 5,86 5,97 6,70 7,33 

Сухое вещество, г 470 530 590 570 640 710 

Сырой протеин, г 99 113 124 126 141 155 

Переваримый протеин, г 77 87 95 97 109 119 

Сырая клетчатка, г 61 68 75 90 100 110 

Соль поваренная, г 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Кальций, г 3,6 3,8 4,0 3,6 3,8 4,0 

Фосфор, г 2,2 2,3 2,5 2,2 2,3 2,5 

Железо, мг 92,0 98,0 104,0 92,0 98,0 104,0 

Медь, мг 5,1 5,5 5,8 5,1 5,5 5,8 

Цинк, мг 32,0 34,0 36,0 32,0 34,0 36,0 

Марганец, мг 21,0 22,0 24,0 21,0 22,0 24,0 

Витамин D, МЕ 2,6 2,9 3,2 2,6 2,9 3,2 

Каротин, мг 400 450 500 400 450 500 

Витамин Е, мг 8 9 10 8 9 10 
 

Поваренной соли ежедневно следует давать взрослым животным – 1 г, сукроль-

ным крольчихам – 1,5 г, лактирующим – 2,0-2,5 г, молодняку – 0,5 г. 
 

Таблица 23 – Нормы кормления крольчат, на голову в сутки 
 

Показатели 

Возраст, дней 

45-60 61-90 91-120 
120 

и старше 

Живая масса, кг 

1,0-1,7 1,7-2,4 2,4-3,2 3,2-3,8 

Кормовые единицы, г 70-125 125-170 170-225 200-220 

Обменная энергия, МДж 0,73-1,31 1,31-1,78 1,78-2,36 2,09-2,30 

Сухое вещество, г 73-130 130-195 195-235 200-220 

Сырой протеин, г 27-73 27-37 37-49 34-37 

Переваримый протеин, г 12-21 21-28 28-37 26-29 

Сырая клетчатка, г 9-17 17-23 23-30 35-39 

Соль поваренная, г 0,3-0,5 0,6-0,8 0,8-1,0 0,9-1,0 

Кальций, г 0,4-0,6 0,6-0,9 0,9-1,1 1,1-1,3 

Фосфор, г 0,3-0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,7-0,8 

Железо, мг 50,0-56,0 50,0-52,0 50,0-51,0 50,0-51,0 

Медь, мг 2,0-2,2 2,0-2,1 2,1-2,2 2,1-2,2 

Цинк, мг 13,0-14,0 13,0-14,0 12,0-13,0 12,0-13,0 

Марганец, мг 7,0-8,0 6,8-7,0 7,0-7,1 7,0-7,1 
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Витамин D, МЕ 0,8-1,4 1,5-2,0 2,0-2,6 2,4-2,6 

Каротин, мг 100-170 170-240 240-300 320-380 

Витамин Е, мг 2,0-3,4 3,4-4,8 4,8-6,0 6,4-7,6 

Кроликов важно обеспечивать витаминами А, D, Е и в отдельных случаях В12. 

Остальные витамины синтезируются в их организме. 

При составлении рационов следует учитывать, что кролики могут использовать 

корма с повышенным содержанием клетчатки. Животные способны образовывать 

белки собственного тела и из азотистых небелковых веществ, однако это не означа-

ет, что для кроликов достаточны менее ценные корма. Продуктивность их зависит, 

прежде всего, от качества, количества и разнообразия кормов в рационе. 

В зависимости от условий содержания и наличия кормовых средств для кролико-

водстве применяются два основных типа кормления: комбинированный (смешан-

ный) или сухой (полнорационными гранулами). 

При комбинированном типе кормления основными кормами являются зелёная 

трава, сено, сенная резка, силос, сенаж, картофель, морковь и т.д. Лучшими из зелё-

ных кормов считаются: разнотравье с примесью бобовых культур, а также люцерна, 

клевер, викоовсяная смесь, кормовая капуста; из естественных трав – полынь, подо-

рожник, крапива, пырей и т.д. 

Кроме того, кроликам можно давать ботву корнеплодов, листья капусты, овсяную 

солому, веточный корм из лиственных пород деревьев, хвою. 

При сухом типе кормления используются гранулированные кормосмеси, в состав 

которых входят высокопитательные корма: травяная мука, концентраты, белковые и 

витаминно-минеральные добавки. 

В летнее время основу рационов для кроликов составляют зелёные корма. Одна-

ко, следует учитывать, что в течение суток при скармливание зелёной травы необ-

ходимо чередование. Например, утром дают луговую траву, а вечером – посевную. 

Траву, покрытую росой, лежащую под дождём, согревшуюся, необходимо провет-

ривать. Загнившую и покрывшуюся плесенью траву скармливать нельзя. В случаях 

расстройства пищеварения, количество травы уменьшают и доводят до минимума, и 

вводят в рацион вяжущие растения – ромашку, дубовые листья и т.д. Ботву корне-

плодов, из-за содержания в ней щавелевой кислоты, скармливают не более 1 раза в 

сутки, не превышая 1/3 общего количества скармливаемой зелёной  массы травы. 

При использовании зелёных кормов, рационы для кроликов необходимо сбалан-

сировать по содержанию кальция. 

Поздней осенью, зимой и ранней весной основу рационов для кроликов состав-

ляют грубые корма, являющиеся основным источником клетчатки, которая им необ-

ходима для нормального пищеварения. Наиболее питательными из грубых кормов 

для кроликов являются сено бобовое и бобово-злаковое. Хорошим кормом также 

является сено луговое, степное, лесное, заготовленное до цветения трав или в начале 

цветения. В качестве грубого корма можно давать облиственные ветки берёзы, оси-

ны, ивы, рябины, акации, вербы, клёна, липы. Нельзя скармливать кроликам ветки 

бузины, волчьей ягоды, бересклета, ракитника. 

Из сочных кормов кроликам можно скармливать силос (лучше кукурузный, он 

богат каротином) свёклу кормовую или сахарную, морковь, картофель, топинамбур, 

а также бахчевые культуры и отходы садоводства. Сочные корма благотворно вли-
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яют на их аппетит, пищеварение, образование молока у крольчих и продуктивность 

животных. 

Хорошим дополнением к основным кормам в составе рационов являются зерно-

вые корма и их смеси. Это злаковые зерновые: овёс, пшеница, ячмень и кукуруза, а 

также бобовые – обычный и кормовой горох, соя и бобы. Зерно злаковых культур - 

скармливают кроликам в цельном виде, а крольчатам в дроблёном. Зерно бобовых 

культур – за 3-4 часа до скармливания замачивают в воде. 

Из кормов, выпускаемых промышленностью (кормовой и пищевой) кроликам 

скармливают комбикорма, отруби, кормовую муку, жмыхи, шроты, солодовые рост-

ки (отходы пивоварения) и пищевые отходы (хлебопекарные и кухонные). 

Кроме того, кроликам можно давать корма животного происхождения, такие как 

молоко цельное или снятое, а также отходы молочной промышленности – обрат, 

сыворотку, пахту. Молоко используют преимущественно для приготовления меша-

нок, а отходы – в свежем виде. Молоко и отходы молочной промышленности, как в 

свежем, так и в сухом виде являются ценными диетическими кормами. 

Можно также давать кроликам мясную, мясокостную, кровяную и рыбную муку. 

Их скармливают в составе мешанок или в составе комбикормов. 

Из минеральных и витаминных добавок используют в основном соль, молотый 

мел, известняк, кормовые фосфаты, соли микроэлементов, дрожжи, травяную и 

хвойную муку, а также витаминные препараты. 

Кормят взрослых кроликов 2-3 раза в сутки. Утром дают половину суточной нор-

мы концентратов, днём – траву или сено, а вечером – остальную часть концентриро-

ванных кормов и корнеплоды. 

Количество и качество спермы самцов-производителей зависит от содержания в 

рационе белка, витаминов А, D, Е, комплекса В, и минеральных веществ. Поэтому в 

случной период для обогащения рационов этими элементами питания следует в них 

включать жмых, отруби, мясокостную муку. 

В период сукрольности потребность крольчих в кормовых единицах возрастает до 

40-45 г, а потребность в белке до 15-18 г. В качестве источника белка дают подсол-

нечниковый жмых, соевый шрот, из сочных кормов – морковь, силос. За 5 дней до 

окрола количество грубых кормов уменьшают, а количество концентрированных 

увеличивают. 

Лактирующих крольчих нужно кормить обильно, вводя в рацион различные кон-

центрированные корма, летом – зелёную массу бобово-злаковых трав, зимой – хо-

рошее сено из разнотравья, а также минеральные и витаминные добавки. В зависи-

мости от периода лактации, уровня продуктивности и количества крольчат, потреб-

ность подсосных крольчих в кормовых единицах составляет 60-90 г на 1 кг живой 

массы. Особое внимание следует обратить в этот период на сбалансированность ра-

циона по минеральным веществам и витаминам. 

Для молодняка кроликов в рационы следует включать высокопитательные, легко-

усвояемые корма – молодую зелень или витаминное сено бобовых и бобово-

злаковых растений, овёс, варёный картофель, морковь, немного пшеничных отру-

бей, желательно давать также сухое молоко, мясокостную и рыбную муку, мине-

ральные добавки и витаминные препараты. 
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Крольчатам, особенно в первый месяц после отсадки, нельзя давать объёмистые и 

малопитательные корма плохого качества, грубое сено, отходы огородных и бахче-

вых культур, так как они вызывают различные желудочно-кишечные заболевания. 

Кормят крольчат 3-4 раза в сутки, всегда в одно и  тоже время. В первые две недели 

им дают те же корма, что они получали, находясь под крольчихой. 

При составлении рационов для кроликов необходимо учитывать величины мак-

симальной суточной дачи кормов. Максимальные суточные дачи некоторых кормов 

для взрослых кроликов и молодняка приведены в таблице 24. 

Кроликов необходимо также обеспечивать свежей питьевой водой. При кормле-

нии сухими кормами взрослые кролики выпивают за сутки от 0,3 до 0,5 литра воды. 
 

Таблица 24 – Максимальные суточные дачи некоторых кормов для кроликов, на го-

лову в сутки 
 

Корма 

 

 

Взрослые 

кролики 

 

Молодняк 

в возрасте, мес 

1,5-3,0 3,0 и старше 

Трава естественных лугов 1500 200-500 500-900 

Трава бобовых культур 1200 150-400 400-700 

Зелёные ветки (лиственных пород) 600 50-200 200-400 

Ботва свеклы 200 0-50 500-100 

Капуста кормовая 600 100-150 250-400 

Капустный лист 300 0-100 100-200 

Морковь 600 100-250 250-400 

Свекла кормовая 200 100 100-200 

Свекла сахарная 600 100-250 250-400 

Турнепс, брюква, репа 400 50-100 100-200 

Картофель варёный 400 50-150 150-300 

Картофель сырой 150 0-50 50-250 

Силос 300 20-80 80-200 

Сено 300 0-100 100-200 

Зерно злаковых 150 30-60 60-100 

Зерно бобовых 50 10-20 20-30 

Зерно масличных культур 20 5-10 10-15 

Отруби 100 5-20 20-80 

Жмыхи, шроты (кроме хлопковых) 100 5-20 20-80 

Мука мясо-костная 15 5-10 10 

Соль поваренная 2,5 0,5-1,0 1,0 

Мел 2,0 0,5-1,0 1,0 
 

Задание1. Составить рационы кормления (на голову в сутки) на зимний и летний 

периоды и провести их анализ по всем элементам питания: 

- для взрослых кроликов в неслучной период с живой массой 4,5 кг; 

- для крольчих в период сукрольности с живой массой 5,0 кг; 

- для лактирующих крольчих впервые 10 дней лактации с живой массой 4,0 кг; 

- для крольчат в возрасте 3,0 месяца, имеющих живую массу 2,0 кг; 
Примечания: 
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1. Рационы необходимо сбалансировать по всем питательным, минеральным веществам и вита-

минам, указанных в таблице 25; 

2.Нормы потребления животных в питательных веществах и энергии взять из таблиц 22-24; 

3. Максимальная суточная дача отдельных видов кормов должна соответствовать данным таб-

лицы 24; 

4.Оптимальная структура рационов для кроликов приведена в таблице (приложение 3); 

5.Корма и их питательность приведены в таблице питательности кормов для кроликов и нутрий 

(приложение 8); 

6.Недостающее количество макро- и микроэлементов необходимо восполнить за счёт введения в 

рацион минеральных добавок и солей микроэлементов (приложение 5-6). 
 

Таблица 25 – Рацион кормления…………………………………………….. 
 

 

 

По 

норме 

треб. 

Корма, г В 

рационе 

содер. 

 к 

норме 
     

Кормовые единицы         
Обменная энергия, МДж         
Сухое вещество, г         
Сырой протеин, г         
Переваримый протеин, г         
Сырая клетчатка, г         
Сырой жир, г         
Соль поваренная, г         
Кальций, г         
Фосфор, г         
Железо, мг         
Медь, мг         
Цинк, мг         
Марганец, мг         
Каротин, мг         
Витамин D, МЕ         
Витамин Е, мг         

 

 

НУТРИИ 
 

Цель занятия: ознакомиться с нормами потребности нутрий в энергии, основных 

питательных, минеральных веществах и витаминах; научиться составлять и анали-

зировать рационы для нутрий в различные физиологические периоды жизни. 
 

Содержание и методика работы. Нормированное кормление нутрий произво-

дится по 11 показателям в зависимости от содержания в наружных клетках с бас-

сейнами или закрытых помещениях в сетчатых выгулах без бассейнов. В рационах 

нутрий учитывают обменную энергию, сырой и переваримый протеин, клетчатку, 

поваренную соль, кальций, фосфор, каротин и витамины А, D, Е. 

При кормлении нутрий необходимо учитывать, что у них  однокамерный желу-

док, и пищеварительный аппарат не приспособлен переваривать значительное коли-
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чество объёмистых кормов, богатых клетчаткой. В тоже время нутрии хорошо ис-

пользуют концентрированные корма с минимальной добавкой грубого корма (5-10 

% от энергии рациона). 

Потребность нутрий в энергии и питательных веществах зависит от их живой 

массы, возраста, физиологического состояния, двигательной активности, зависящей, 

в свою очередь, от величины клеток, наличия бассейнов для купания, температуры 

окружающей среды, типа кормления и подготовки кормов к скармливанию. 

При наружном содержании нутрий требуется на 1 кг живой массы энергии МДж: 

подсосным щенкам 0,84-1,05; отсаженному молодняку – 0,59-0,73; взрослым холо-

стым животным – 0,46-0,50. В закрытых отапливаемых помещениях в сетчатых вы-

гулах без бассейнов потребность в энергии у нутрий ниже на 15 %. 

Потребность в переваримом протеине при содержании в наружных клетках со-

ставляет 3,6-3,7 г на 418 кДж, в закрытых помещениях – на 25 % выше (4,5 г на 418 

кДж). Белок растительных кормов может составлять до 80-90 % от общего содержа-

ния белка. 

Потребность в жире составляет 0,7-1,3 г на 418 кДж или 3-4 % от сухого вещества 

корма, что соответствует среднему содержанию его в растительных кормах. Увели-

чение уровня жира в рационе до 2 г снижает плодовитость маток. 

Для нормального пищеварения нутриям необходима клетчатка в умеренных ко-

личествах: лакирующим маткам и молодняку до 4-5 месяцев 508 % от сухого веще-

ства корма, молодняку  старших возрастов и самкам в период случки и беременно-

сти – 9-10 %. Увеличение клетчатки на 1 % снижает переваримость органических 

веществ и энергии на 1,6-2,0 %. 

Из минеральных веществ, помимо кальция и фосфора, нутриям требуются микро-

элементы: железо – 5-8 мг; цинк – 6-10 мг; марганец – 5-8 мг; медь – 0,6-0,8 мг; ко-

бальт – 0,05-0,1 мг и йод – 0,03-0,05 мг на 100 г сухого вещества корма. 

У нутрий, как растительноядных животных, большинство водорастворимых ви-

таминов синтезируется в толстом отделе кишечника. Поэтому наибольшее значение 

в их питании имеют витамины А, D, Е и лишь в отдельных случаях В12. 

Нормы потребности нутрий в основных питательных веществах при содержании 

их в наружных клетках с бассейнами приведены в таблицах 26 и 27, а при содержа-

нии в закрытых помещениях без бассейнов – в таблицах 28 и 29. 

 

Таблица 26 – Нормы кормления взрослых нутрий при содержании в наружных клет-

ках с бассейнами, на голову в сутки 

Показатели 

Самцы и самки 

в период подго-

товке к случке 

Случка и пер-

вая половина 

беременности 

Вторая половина 

беременности 

 

Лактирующие 

самки 

Возраст, месяцев 

6-7 12-28 7-10 15-48 10-12 17-48 12-15 18-48 

Живая масса 

3,5-4,0 5,5-6,5 4-5 6-7 5-6 6-7 5-6 6-7 

Обменная энергия, 

МДж 

2,09-

2,80 

2,72-

3,43 

2,39-

3,14 

2,93-

3,77 

2,93-

3,77 

3,22-

3,98 

2,39-

3,22 

2,72-

3,56 

Обменная энергия, 

ккал 

500-

670 
650-820 

570-

750 

700-

900 

700-

900 

770-

950 

570-

770 

650-

850 
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Сырой протеин, г 22-29 28-34 25-34 31-38 32-41 35-45 27-36 30-40 

Переваримый про-

теин, г 
17-23 22-27 20-27 24-30 25-32 27-35 21-28 23-31 

Сырая  

клетчатка, г 
12-22 16-28 14-25 17-30 17-28 20-32 14-26 16-30 

 

Кальций, г 
1,0-1,4 1,2-1,6 1,3-1,6 

1,5-

1,9 
1,8-2,2 1,9-2,3 1,5-1,8 1,6-1,9 

Фосфор, г 
0,8-0,1 0,9-1,1 0,8-1,1 

1,2-

1,3 
1,3-1,6 1,4-1,7 1,0-1,2 1,1-1,3 

Соль поваренная, г 1,3 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 

Каротин, мг 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 

Витамин  А, МЕ 1500 1500 1750 1750 2000 2000 2000 2000 

Витамин D, МЕ 300 300 350 350 400 400 400 400 

Витамин Е, мг 5 7 6 8 8 9 7 8 
 

Таблица 27 – Нормы кормления молодняка нутрий при содержании в наружных 

клетках с бассейнами, на голову в сутки 

Показатели 

Подсосные щенки по декадам 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

живая масса, кг 

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

Обменная энергия, МДж 0,29 0,50 0,75 0,92 1,05 1,15 

Обменная энергия, ккал 70 120 180 220 250 275 

Сырой протеин, г 3,4 5,8 8,3 9,6 11,5 12,5 

Переваримый протеин, г 2,7 4,5 6,5 7,5 9,0 10,0 

Сырая клетчатка, г 1,8 3,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

Кальций, г 0,18 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 

Фосфор, г 0,12 0,20 0,30 0,35 0,40 0,45 

Соль поваренная, г 0,15 0,25 0,35 0,40 0,50 0,55 

Каротин, мг 0,25 0,40 0,60 0,70 0,80 0,85 

Витамин А, МЕ 200 350 500 600 650 700 

Витамин D, МЕ 40 70 100 120 130 140 

Витамин Е, мг 0,7 1,2 1,8 2,2 2,5 2,7 

Показатели  

отсаженный молодняк в возрасте, месяцев 

2 3 5-6 7-8 9-10  

живая масса, кг 

1,6 2,1 2,8 3,4 4,3 5,0-5,5 

Обменная энергия, Дж 1,26 1,57 1,88 2,09 2,51 2,72-3,14 

Обменная энергия, ккал 300 375 450 500 600 650-750 

Сырой протеин, г 14,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0-35,0 

Переваримый протеин, г 11,0 14,0 16,0 19,0 21,0 23,0-27,0 

Сырая клетчатка, г 7,5-10,0 9,0-13,0 11,0-15,0 13,0-17,0 15,0-20,0 16,0-25,0 

Кальций, г 0,75 0,90 1,00 1,05 1,10 1,20 

Фосфор, г 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

Соль поваренная, г 0,60 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 

Каротин, мг 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 

Витамин А, МЕ 800 1000 1200 1300 1400 1500 

Витамин D, МЕ 160 200 240 260 280 300 

Витамин Е, мг 3,0 3,8 4,5 5,0 6,0 7,0 
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Таблица 28 – Нормы кормления взрослых нутрий при содержании в закрытых по-

мещениях без бассейнов, на голову в сутки 
 

Показатели 

Самцы и самки в период 

случки. Первая половина 

беременности 

Вторая половина 

беременности 

Лактирующие 

самки 

возраст, месяцев 

6-7 8-9 12-48 8-9 10-12 12-48 10-15 18-48 

живая масса 

4,3-5,3 5,0-6,5 6,5-7,0 5,3-6,0 6,5-7,0 7,0-8,0 5,6-6,0 6,6-7,5 

Обменная  

энергия, МДж 

1,88-

2,30 

2,09-

2,72 

2,72-

2,93 

1,97-

2,26 

2,30-

2,64 

2,72-

2,93 

2,51-

2,68 

2,76-

3,14 

Обменная 

 энергия, ккал 

450-

550 

500-

650 

650-

700 
470-540 

550-

630 

650-

700 

600-

640 

660-

750 

Сырой протеин, г 27-23 35-39 39-43 28-32 33-38 39-43 36-39 40-45 

Переваримый  

протеин, г 
20-23 26-29 29-32 21-24 25-28 29-32 27-29 30-34 

Сырая клетчатка, г 16-22 18-26 24-28 17-22 20-25 24-28 17-20 19-24 

Кальций, г 1,5-1,8 1,6-2,1 2,1-2,4 1,6-1,7 1,8-2,1 2,1-2,4 2,0-2,1 2,2-2,5 

Фосфор, г 1,1-1,4 1,2-1,6 1,6-1,8 1,2-1,3 1,4-1,6 1,6-1,8 1,5-1,6 1,7-1,9 

Соль поваренная, г 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 1,4 1,3 1,5 

Витамин А, МЕ 1500 1750 1750 2000 2000 2000 2000 2000 

Витамин D, МЕ 300 350 350 400 400 400 7 400 

 Витамин Е, мг 6 6 7 8 8 9 8 8 
 

Основным кормом для нутрий клеточного содержания являются концентраты. На 

их долю приходится свыше 2/3 калорийности рациона. Звери хорошо едят различ-

ные виды зерна злаковых  и бобовых культур, хлеб, жмыхи, комбикорма. 

Рацион из зерновых концентратов неполноценен по белку, в нём недостаточно 

кальция, микроэлементов и почти нет каротина и витамина А. На таких рационах 

молодняк, хуже растёт, взрослые звери жиреют и плохо размножаются. Поэтому к 

зерну летом добавляют траву, а зимой – свёклу, травяную муку, сено и определён-

ное количество белковых, минеральных и витаминных кормов. 

Нутрии хорошо поедают и переваривают различные корнеплоды, овощи и карто-

фель, особенно варёный. Но скармливать эти корма более 30 % от калорийности ра-

циона экономически невыгодно. 
 

Таблица 29 – Нормы кормления молодняка нутрий при содержании в закрытом по-

мещении без бассейнов, на голову в сутки 
 

Показатели 

Подсосные щенки по декадам 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

живая масса, кг 

0,35 0,55 0,75 1,00 1,25 1,50 

Обменная энергия, МДж 0,27 0,46 0,63 0,71 0,84 1,00 

Обменная  энергия, ккал 65 110 150 170 200 240 

Сырой протеин, г 4,0 6,7 9,0 10,5 12,0 14,7 
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Переваримый протеин, г 3,0 5,0 6,7 7,8 9,0 11,0 

Сырая клетчатка, г 1,8 3,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

Кальций, г 0,20 0,40 0,55 0,60 0,65 0,80 

 

Фосфор, г 0,15 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 

Соль поваренная, г 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 

Витамин А, МЕ 200 350 500 600 650 700 

Витамин D, МЕ 40 70 100 120 130 140 

 Витамин Е, мг 0,7 1,2 1,8 2,2 2,5 2,7 

Показатели 

отсаженный молодняк в возрасте, месяцев 

2 3 4 5 6 

живая масса, кг 

1,4-1,6 2,0-2,3 2,6-3,2 3,3-4,2 4,0-4,8 

Обменная энергия, МДж 0,96-1,13 1,17-1,36 1,42-1,67 1,59-2,00 1,80-2,09 

Обменная  энергия, ккал 230-270 280-325 340-400 380-480 430-500 

Сырой протеин, г 14-17 18-19 20-23 24-29 25-30 

Переваримый протеин, г 10,5-12,5 13,0-14,5 15,0-18,0 17,0-22,0 19,0-23,0 

Сырая клетчатка, г 7,5 9,0 11,0 13,0 14,0 

Кальций, г 0,85 1,00 1,20 1,45 1,50 

Фосфор, г 0,65 0,75 0,90 1,10 1,15 

Соль поваренная, г 0,50 0,60 1,70 0,85 0,90 

Витамин А, МЕ 800 1000 1200 1300 1400 

Витамин D, МЕ 160 200 240 260 280 

 Витамин Е, мг 3,0 3,8 4,5 5,0 6,0 
 

Зелёные корма летом в умеренных количествах (10-30 % от обменной энергии ра-

циона) благоприятно влияют на рост, размножение и качество шкурок. На одних 

обычных зелёных кормах (без корневищ) нутрии удовлетворяют лишь на 50-70 % 

потребности в энергии, худеют и погибают. Это связано с высоким содержанием в 

обычной траве клетчатки при низкой белковой и энергетической её питательности. 

При скармливании зелёных кормов, особенно дикорастущих трав, нужно следить, 

чтобы в них не было ядовитых растений. Нутрии к ним очень чувствительны, даже 

небольшие количества этих растений вызывает у них отравление и падёж. К таким 

растениям относятся: лютик едкий, паслён, болиголов, дурман и др. 

Нутрии плохо поедают силос. Использование  его удешевляет кормление, но сни-

жает потребление энергии и продуктивность зверей. 

Самую высокую питательность для нутрий имеют грубые корма – древесные вет-

ки, листья, сено, сенаж, травяная мука. Ветки и побеги деревьев, кустарников и ви-

нограда, обработанные химическими веществами, могут вызвать расстройства и па-

дёж. 

Грубые корма без обработки нутрии не только едят, сколько перетирают зубами 

на мелкие части. Травяная мука должна занимать 3-10 % от обменной энергии раци-

она для молодняка и взрослых нутрий. При большом её количестве ухудшается по-

едаемость мешанки и снижается продуктивность зверей. 

В качестве кормов животного происхождения используют мясокостную муку, 

творог, обрат. Нутриям эти корма дают в смеси с варёным картофелем или концен-

тратами. 
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При кормлении нутрий необходимо обращать особое внимание на качество кор-

мов и подготовку их к скармливанию. Корма не должны быть заплесневелыми, под-

гнившими, загрязнёнными землёй и т.д. Зелёный корм, сено, веточный корм и зерно 

нутриям дают в цельном виде. Однако зерно лучше замочить на 12-24 часа. Муку 

грубого помола и концентраты скармливают в виде влажных мешанок с вареным 

картофелем, бардой и др., внося в них различные минеральные и витаминные до-

бавки. Бобовые нужно варить и запаривать. Кукурузу можно давать в початках, если 

она не очень сухая и жесткая. 

В клетках нутрий постоянно должна быть чистая питьевая вода, зимой – снег и 

лёд. 

Кормят обычно 2 раза в сутки: утром и вечером. Лактирующих самок, щенят 

младшего возраста – 3-4 раза в сутки, а иногда и 5-6 раз. 

При двукратном кормлении утром задаётся около 30 % суточного рациона, а 

остальная часть – вечером. Сначала нужно дать концентраты, а после них, зелёные и 

объёмистые корма вместе с сочными кормами. 

В среднем на одну весовую часть концентратов нутриям летом скармливают одну 

часть сочной травы, зимой – 1,5 части корнеплодов и 10 % травяной муки. 

Оптимальное соотношение переваримых питательных веществ в летних и зимних 

рационах в различные физиологические периоды следующее: протеин – 13-16 % от 

обменной энергии;  жир – 6-9 %; клетчатка – 4-6 % и БЭВ – 79-69 %. 

Обычно у самок после покрытия повышается аппетит. В этот период их необхо-

димо обеспечить достаточным количеством питательных и минеральных веществ. В 

состав рациона включают наиболее доброкачественные и легкоусвояемые корма. 

После установления беременности самок переводят на рацион второй половины 

беременности. Взрослым самкам количество корма увеличивают незначительно. 

Молодые же самки должны получать корма примерно на 20-25 % больше, чем в пе-

риод беременности, т.к. им требуются питательные вещества не только на развитие 

плодов, но и на их рост собственный рост. 

В рацион беременных самок, особенно в зимне-весенний период, обязательно 

нужно вводить источники витамина А, т.к. при его отсутствии щенки могут рож-

даться слепыми или ослепнуть через 1-2 недели после рождения. 

Лактирующие самки в течение всего периода лактации должны быть обеспечены 

обильным и разнообразным кормлением. 

Для удобства расчётов условно принято подразделять корма на основной корм 

для самки и добавочный корм для щенка. 

 Например, самке нутрии с пятью щенками, исходя из норм, требуется давать в 

первую декаду после щенения 1150ккал (750 ккал на самку + 80 ккал х 5 щенят), во 

вторую декаду – 1450 (1750 + 140 х 5). 

Щенки нутрий иногда начинают поедать корм самки с третьего для после рожде-

ния, поэтому необходимо внимательно следить за свежестью, чистотой и доброка-

чественностью корма. 

Для подкормки щенков в течение первых 1,0-1,5 месяцев подсосного периода 

иногда выпекают специальный хлеб из кукурузной и ячменной муки, жмыха и отру-

бей. В хлеб добавляют около 1,5 % соли к массе муки. 
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В случае падежа щенят или малой молочности лактирующей самке выпаивают 

свежее кипячёное коровье молоко, подогретое до 35о С. 

Отсаженный в 40-500дневном возрасте молодняк нутрий желательно кормить не-

которое время теми же кормами, какими они питались, находясь вместе с самкой. 

Мокрая бобовая трава, особенно согревшаяся, может вызвать у щенков вздутие 

кишечника. Поэтому свежескошенную траву, покрытую росой, перед раздачей 

необходимо провялить. 

Зерно, особенно кукурузное, в первые два месяца после отсадки дают дроблёным 

или плющенным. 

Нутриям можно скармливать полнорационные комбикорма, такие же как и для 

кроликов. При скармливании таких комбикормов в рацион не вводят поваренную 

соль и витамины. Напротив, при отсутствии комбикормов, при даче зерна, отрубей, 

жмыха или других концентрированных кормов в рацион обязательно вводят пова-

ренную соль и витамины. 

Звери, предназначенные для убоя, не должны сильно жиреть, так как это задержи-

вает  у них развитие волосяного покрова. Недокорм также сказывается на качестве 

волосяного покрова – появляется сваленность и тёртость. 

Истощённых и отстающих в росте щенков отсаживают, содержат и кормят от-

дельно. 

Задание 1. Составьте рационы кормления (на голову в сутки) на зимний и летний 

периоды и проведите их анализ по всем элементам питания: 

- для взрослых нутрий в случной период, при содержании в наружных клетках с 

бассейном, с живой массой 5,5 кг; 

- для нутрий во вторую половину беременности, при таком же содержании с жи-

вой массой 6 кг; 

- для лактирующих нутрий, при содержании в закрытых помещениях без бассей-

нов с живой массой 7 кг; 

- для отсаженного молодняка нутрий, при содержании в закрытых помещениях 

без бассейнов в возрасте 3 месяцев, имеющих живую массу 2 кг; 

- для подсосных щенков в первую декаду с живой массой 0,35 кг при таком же 

содержании. 
 

Таблица 30 – Рацион кормления …………………………………………….. 
 

 

Показатели 

 

По 

норме 

требуется 

Корма, кг В 

рационе 

содер- 

жится 

 к 

норме      

Обменная энергия, МДж         

Обменная энергия, ккал         

Сырой протеин, г         

Переваримый протеин, г         

Сырая клетчатка, г         

Кальций, г         

Фосфор, г         

Соль поваренная, г         

Витамин А, МЕ         
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Витамин D, МЕ         

Витамин Е, мг         
 

 

 

Примечания: 

1. Рационы необходимо сбалансировать по все питательным, минеральным веществам и вита-

минам, указанные в таблице 30; 

2.Нормы потребности животных в питательных веществах и энергии взять из таблиц 27-29; 

3. Оптимальная структура рационов для нутрий приведена в таблице (приложение 4); 

4.Корма и их питательность приведены в таблице питательности кормов для кроликов и нутрий 

(приложение 8) 
 

КОЗЫ 
 

Цель: ознакомиться с нормами потребности коз в энергии, основных питательных, 

минеральных веществах и витаминах; научиться составлять и анализировать рацио-

ны для коз в различные физиологические периоды их жизни. 
 

Содержание. Козы – очень приспособленные и неприхотливые животные, спо-

собные использовать различные пастбища. Желудок у коз четырёхкамерный, ки-

шечник мощный и сильно развитый. В связи с этим козы способны переваривать 

корма с содержанием клетчатки до 64 %. Они охотно поедают полынь, листья раз-

личных деревьев, кустарники и др., хорошо используют грубые, сочные и концен-

трированные корма. 

Хотя козы животные неприхотливые, но любят разнообразие в кормах. Они обла-

дают тонким обонянием и ни за что не будут, есть недоброкачественный корм. Кор-

ма не должны быть подгнившими, сопревшими, затвердевшими или заплесневев-

шими, т.к. это влияет очень сильно на продуктивность животных. 

Длительное ненормированное кормление коз приводит к утончению пуха и шер-

сти, а также к уменьшению их крепости и ухудшению технологических свойств. 

Нормированное кормление коз в современных условиях предусматривает полное 

удовлетворение их потребностей в поддерживающем и продуктивном корме и сба-

лансируется по 17-18 показателям: по кормовым единицам, обменной энергии, су-

хому веществу, сырому и переваримому протеину, поваренной соли, кальцию, фос-

фору, магнию, сере, железу, меди, цинку, кобальту, марганцу, йоду, каротину, и ви-

таминам А, D и Е. 

Для поддержания жизни козе живой массой 50 кг требуется 0,7 кормовых единиц 

и 50 г переваримого протеина, для производства 1 кг молока – соответственно 0,35-

0,40 корм. ед. и 45-60 г переваримого протеина. 

Потребность коз в сухом веществе равна примерно 50 г в расчёте на 1 кг живой 

массы. Оптимальное содержание клетчатки в сухом веществе рациона взрослых жи-

вотных 17 %. 

Наилучшего усвоения животными питательных веществ можно добиться лишь 

при сбалансированности рационов по общей питательности (корм. ед.), по перева-

римому протеину, по углеводам, минеральным веществам и витаминам. Важно так-

же, чтобы протеиновые корма были полноценны по аминокислотному составу. Для 
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пуховых и шерстных коз особое значение имеют серосодержащие аминокислоты –  

метионин и цистин. 

При включении в состав рационов для коз кормов богатых легкопереваримыми 

углеводами, создаётся благоприятная среда в рубце для микроорганизмов, обеспе-

чивающих синтез незаменимых аминокислот и усвоения кормов. Оптимальным для 

коз считается сахаропротеиновое отношение в пределах 1,0-1,5:1. 

Витамин А у коз синтезируется из каротина корма и депонируется в печени. Он 

необходим козам для нормального функционирования эпителиальных тканей. Запа-

сов его хватает на 1,5-2,0 месяца. Поэтому зимой козам необходимо давать препара-

ты, содержащие витамин А. 

Витамин D – необходим для усвоения кальция и фосфора и для формирования 

костной ткани. Образуется в подкожном слое под действием солнечных лучей. Ви-

тамин Е – для нормального функционирования органов воспроизводства. Этим ви-

тамином богата зелёная масса травы и зародыши семян. 

Витамины группы В обычно синтезируются в организме животных. Однако при 

дефиците кобальта может возникнуть недостаток витамина В12. 

Содержание минеральных веществ в кормах обычно меньше, чем требуется ко-

зам. В связи с этим следует давать животным различные подкормки, содержащие 

недостающие в рационе элементы. Критическими в кормлении коз являются – каль-

ций и фосфор, особенно у растущих, беременных и лактирующих животных. Опти-

мальное соотношение для них является 1,5-2:1. 

Долголетие и оплодотворяющая способность козлов-производителей в значитель-

ной мере зависит от качества кормления. Для должной племенной кондиции козла 

необходимо создавать хорошие условия кормления ещё в период его роста и разви-

тия, начиная с рождения и до трёх лет. Козлу не стоит скармливать объёмистые во-

дянистые корма, которые обусловливают нежелательное у него увеличение брюха и 

ослабление половой активности. Постоянным компонентом его рациона должен 

быть овёс. Во внеслучной период, наряду с доброкачественным сеном в его рацион 

достаточно вводить по 0,5 кг овса, а в период подготовки к случке – 1 кг. Во время 

случки при трех или четырёх садках в день для козла массой 80 кг рекомендуется 

следующий рацион кормления: 3 кг доброкачественного сена; 2 кг кормовой морко-

ви; 1,5 кг овса; 0,01 кг костной муки, соль- лизунец даётся вволю. 

Для стимуляции половой деятельности козлам можно давать обрат (1,0-1,5 л), ку-

риные яйца (2-3 шт.), кровяную муку (20-30 г), а также обезжиренный творог (200-

300 г) в сутки. 

Козлов-пробников кормят в течение года по нормам для козлов-производителей в 

неслучной период. Козлов-кастратов пухового и шерстного направления кормят по 

нормам пробников со снижением на 30-40 %. 
 

Таблица 31 – Нормы кормления племенных козлов пуховых и шерстных пород, на 

голову в сутки 
 

 

Показатели 

 

Живая масса, кг 

50 60 70 80 90 

Неслучной период 

Кормовые единицы 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 
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Обменная энергия, МДж 12 14 16 18 19 

Сухое вещество, г 1,50 1,60 1,70 1,85 1,95 

Сырой протеин, г 150 180 200 220 225 

Переваримый протеин, г 95 115 130 140 145 

Соль поваренная, г 10 11 12 13 14 

 

Кальций, г 6,0 7,2 8,4 9,0 9,6 

Фосфор, г 3,5 4,2 4,9 5,3 5,6 

Магний, г 0,55 0,65 0,70 0,80 0,85 

Сера, г 3,0 3,6 4,2 4,5 4,8 

Железо, мг 40 50 55 65 70 

Медь, мг 7 8,5 10 11 13 

Цинк, мг 30 35 40 50 55 

Кобальт, мг 0,35 0,4 0,5 0,55 0,6 

Марганец, мг 40 50 55 65 70 

Йод, мг 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 

Каротин, мг 12 14 17 18 19 

Витамин D, МЕ 330 400 460 490 520 

Витамин Е, мг 32 38 45 48 51 

 Случной период 

Кормовые единицы 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 

Обменная энергия, МДж 16 18 19 20 22 

Сухое вещество, г 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 

Сырой протеин, г 240 270 285 295 325 

Переваримый протеин, г 160 180 190 200 220 

Соль поваренная, г 13 14 15 16 17 

Кальций, г 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 

Фосфор, г 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 

Магний, г 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95 

Сера, г 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Железо, мг 45 55 65 75 85 

Медь, мг 8,5 10 12 14 15 

Цинк, мг 35 45 50 60 70 

Кобальт, мг 0,45 0,55 0,65 0,7 0,8 

Марганец, мг 45 55 65 75 85 

Йод, мг 0,25 0,25 0,26 0,3 0,3 

Каротин, мг 18 19 20 22 23 

Витамин D, МЕ 495 525 560 590 620 

Витамин Е, мг 48 51 54 58 61 
 

Таблица 32 – Нормы кормления пуховых и шерстных козоматок, на голову в сутки 
 

 

 

Показатели 

 

Холостые 

и сукозные в 

12-13 недель 

Сукозные в 

Последние 

7-8 недель 

Лактирующие 

живая масса, кг 

35 40 45 35 40 45 50 35 40 45 50 

Кормовые единицы 0,80 0,85 0,95 1,00 1,10 1,20 1,25 1,45 1,55 1,65 1,70 

Обменная энергия, 

МДж 
8,1 9,5 10,8 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 16,0 17,5 18,0 

Сухое вещество, г 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5 1,7 1,9 1,5 1,6 1,9 2,0 
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Сырой протеин, г 115 125 150 150 155 165 170 240 255 275 280 

Переваримый протеин, 

г 
65 70 90 100 105 110 115 145 155 165 170 

Соль поваренная, г 10 10 12 12 12 13 13 13 14 15 16 

Кальций, г 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 

 

Фосфор, г 2,5 2,5 3,0 3,5 3,9 4,2 4,4 5,0 5,5 6,0 6,0 

Магний, г 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 

Сера, г 2,4 2,6 2,9 3,0 3,3 3,6 3,8 4,4 4,7 5,0 5,1 

Железо, мг 43 43 43 55 55 55 55 88 88 88 88 

Медь, мг 9,6 9,6 9,6 11 11 11 11 15 15 15 15 

Цинк, мг 32 32 32 43 43 43 43 88 88 88 88 

Кобальт, мг 0,4 0,4 0,4 0,52 0,52 0,52 0,52 0,87 0,87 0,87 0,87 

Марганец, мг 48 48 48 65 65 65 65 88 88 88 88 

Йод, мг 0,40 0,40 0,40 0,44 0,44 0,44 0,44 0,68 0,68 0,68 0,68 

Каротин, мг 7 9 13 13 14 16 18 17 19 20 21 

Витамин D, МЕ 420 490 600 600 700 800 900 650 700 850 900 
 

Потребность козоматок в питательных веществах зависит от живой массы, фи-

зиологического состояния и молочной продуктивности. Для яловых и сукозных ма-

ток в первой половине беременности они одинаковые, поскольку затраты на разви-

тие плода в этот период невелики. Во второй половине сукозности потребность ма-

ток в питательных веществах значительно возрастает, особенно в протеине и мине-

ральных веществах. При кормлении сукозных маток нужно не только следить за 

правильным развитием плода, но и готовить козу к будущей лактации. Каждая коза 

перед ожидаемым сроком козления должна иметь 6-8 недельный сухостойный пери-

од, чтобы сохранить силы на время наиболее интенсивного роста плода. Кроме ос-

новных питательных веществ рацион козоматок должен содержать достаточное ко-

личество витаминов и минеральных веществ. Усиленное внимание в период бере-

менности следует уделять молодым козам, не достигшим 3-летнего возраста, так как 

их физическое развитие ещё не завершено. Общую питательность молодых покры-

тых маток в период сукозности следует увеличить на 10 %. 
 

Таблица 33 – Нормы кормления молодняка пуховых и шерстных коз,  на голову в 

сутки 
 

 

 

Показатели 

 

 

Козочки Козлики 

возраст, мес 

4-6 6-8 8-10 
10-

12 

12-

18 
4-6 6-8 8-10 

10-

12 

12-

18 

живая масса, кг 

15-

20 

21-

22 

23-

25 

26-

27 

28-

37 

20-

25 

26-

27 

28-

30 

31-

35 

36-

40 

Кормовые единицы 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 

Обменная 

энергия, МДж 
6,5 7,2 7,2 8,0 9,5 7,6 8,5 9,4 10,3 12,3 

Сухое вещество, г 0,70 0,80 0,90 0,95 1,25 0,80 0,95 1,05 1,2 1,5 

Сырой протеин, г 100 115 120 120 140 120 130 140 150 180 

Переваримый  

протеин, г 
70 80 80 80 90 85 90 95 100 100 
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Соль поваренная, г 7 7 7 9 9 8 8 9 10 12 

Кальций, г 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 

Фосфор, г 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

Магний, г 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

Сера, г 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 

 

Железо, мг 45 47 49 52 55 50 56 62 69 75 

Медь, мг 8 8 8,1 8,2 8,3 10,2 11,0 11,7 12,1 13,4 

Цинк, мг 33 36 40 44 48 40 45 49 52 58 

Кобальт, мг 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,46 0,51 0,55 0,57 0,58 

Марганец, мг 45 48 52 54 55 50 58 62 69 76 

Йод, мг 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,38 0,38 0,38 0,38 

Каротин, мг 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 

Витамин D, МЕ 400 400 420 450 500 420 440 450 500 550 
 

Таблица 34 – Нормы для откорма молодняка шерстно-мясных пород, на голову в 

сутки 
 

 

 

Показатели 

Возраст, мес 

2 3 4 5 6 7 8 

живая масса, кг 

15 21 26 32 37 42 45 

среднесуточный прирост массы, г 

180 180 200 180 170 130 130 

Кормовые единицы 0,65 0,75 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 

Обменная энергия, МДж 7,1 8,3 10,0 12,1 14,3 15,4 16,5 

Сухое вещество, г 0,65 0,80 1,00 1,25 1,50 1,65 1,80 

Сырой протеин, г 110 135 170 205 240 245 250 

Переваримый протеин, г 85 95 110 130 150 155 165 

Соль поваренная, г 4,0 5,5 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 

Кальций, г 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2 8,6 10,0 

Фосфор, г 2,4 3,0 3,6 4,4 5,2 5,6 6,0 

Магний, г 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Сера, г 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,3 

Каротин, мг 6 7 8 9 10 10 10 

Витамин D, МЕ 300 330 360 400 50 455 460 
 

Таблица 35 – Нормы для откорма молодняка мясошерстных пород, на голову в сут-

ки 
 

 

Показатели 

Живая масса, кг 

20 30 40 50 30 40 50 60 

среднесуточный прирост массы, г 

200 200 200 200 150 150 150 150 

Кормовые единицы 0,95 1,25 1,50 1,75 1,10 1,40 1,50 1,80 

Обменная энергия, МДж 10,4 13,7 16,5 19,2 12,0 13,5 16,5 19,0 

Сухое вещество, г 0,85 1,10 1,40 1,65 0,95 1,25 1,45 1,60 

Сырой протеин, г 140 170 200 215 155 180 200 220 

Переваримый протеин, г 110 120 130 140 105 120 135 145 

Соль поваренная, г 5 6 9 10 6 8 9 10 

Кальций, г 4,8 6,1 7,0 8,2 5,7 6,0 7,2 8,3 
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Фосфор, г 3,1 3,6 4,2 4,9 3,3 3,7 4,1 4,2 

Магний, г 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 

Сера, г 2,7 3,5 4,2 4,6 3,3 3,7 4,1 4,2 

Каротин, мг 6 7 9 9 6 7 8 8 

Витамин D, МЕ 300 480 500 600 450 480 500 500 

После наступления сухостойного периода состав кормового рациона должен быть 

таким же, как и перед этим. Во второй половине сукозности и в период козления 

особое внимание уделяют качеству кормов. При этом снижают общее количество в 

рационе грубых кормов. В предродовой и лактационные периоды в рационы коз же-

лательно включать корма богатые легкопереваримыми углеводами. Примерно за 2 

недели до козления им следует давать отвар льняного семени, который способствует 

уменьшению запоров и благоприятно сказывается на ходе козления. 

Сразу же после козления маткам дают пойло из отрубей пшеничных, хорошее се-

но, небольшое количество свёклы или моркови (до 1 кг). На обычное кормление ма-

ток переводят после козления в течение 5-7 дней. В рационе постоянно должны со-

держаться сочные корма, которые благоприятно воздействуют на образование мо-

лока. Козе необходимо также 2-3 раза в день давать воду по 2,5-4,0 л на каждое пое-

ние. Для подсосных маток нормы кормления устанавливаются в зависимости от ко-

личества выкармливаемых ими козлят. Для высокопродуктивных коз, а также име-

ющих двух козлят, нормы увеличивают на 12-15 %. 

Для новорождённых козлят молозиво служит незаменимым кормом. Новорож-

дённых козлят через час после окота подпускают к матери. Последующее их корм-

ление не ограничивается во времени. После рождения у козлят развит только соб-

ственный желудок (сычуг); т.к. объём его мал, козлята сосут часто. Преджелудки у 

них развиваются постепенно. Начиная с 10-15-дневного возраста их можно приучать 

к поеданию концентрированных кормов (отруби, овсянка, жмых, дерть ячмённая), 

мелкостебельчатого сена, веников и силоса, а в летнее время – зелёной массы травы. 

Для предупреждения авитаминозов в зимний период козлятам дают морковь, хвою, 

биомициново-витаминные препараты, минеральные подкормки (соль, мел, костную 

муку). 

Существует два способа кормления козлят: под матками (подсосный) и без маток 

(способ выпаивания). Обычно козлят шерстных и пуховых пород (либо если матка 

невысокой продуктивности) выращивают под матками. В этом случае основным 

кормом для козлят является материнское молоко. 

При втором способе козлят кормят молоком матери или заменителем из бутылки 

с резиновым соском или лучше из чашки. После выпаивания молока им дают тёп-

лую воду. 

Первые 5 дней козлят кормят 6 раз в сутки, затем до месячного возраста число 

кормлений постепенно сокращают, а порции молока увеличивают. После этого дачу 

молока сокращают, а дачу других кормов увеличивают. 

При любом способе выращивания молодняк коз должен иметь свободный доступ 

к воде, чистой и нехолодной. 

Козлят отнимают от матерей в 3-4-месячном возрасте. С этого времени им можно 

скармливать грубый корм, веточный корм, силос, концентрированные корма, соль 

поваренную. 
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Козлята предназначенные для убоя, ставятся на интенсивный откорм  возрасте 4-5 

недель. Сначала их кормят материнским молоком, потом овсянкой с небольшим до-

бавлением сена и корнеплодов. При обильном кормлении козлята годны к убою уже 

в возрасте 5-7 недель. 

Корм, даваемый козам, должен иметь определённыё объём, чтобы у животных 

возникало чувство насыщения. Рацион должен состоять из различных кормов, при-

чём следует сочетать сочные с сухими, а вкусные- с менее вкусными. 

Очень важно соблюдать время кормления в течение суток. Кормление не должно 

длиться более 2 часов, чтобы козы не разбрасывали корм. 

В летнее время основу кормления коз составляет зелёный пастбищный корм. Это 

самый дешёвый и самый биологически полноценный корм. Кроме того летом можно 

использовать все виды овощной зелени и ботву. В качестве подкормок используют-

ся концентрированные корма, а также поваренная соль и другие минеральные веще-

ства. При содержании сухостойных коз на хороших пастбищах можно обходиться и 

без подкормок концентрированными кормами. 

Из всех видов естественных пастбищ, наиболее пригодными для коз являются 

горные, предгорные, степные, а также полупустынные и пустынные пастбища. В 

лесных районах – кустарниковые пастбища, мелколесье и лесные поляны. Непри-

годными для коз считаются заболоченные участки, являющиеся источниками зара-

жения гельминтами и копытными заболеваниями. 

Козы, на пастбищах, охотно поедают различные виды полыни, ковыль, злаки 

(мятлик, костёр, пырей и т.д.), бобовые травы (клевер, люцерну и т.д.). 

Хорошими в кормовом отношении для коз являются искусственные пастбища из 

многолетних и однолетних бобовых (клевер, люцерна, эспарцет, донник и др.) и 

злаковых культур (тимофеевка, овсяница, ежа, различные смеси с овсом, озимая 

рожь и т.д.). 

Наиболее интенсивный рост пуха и шерсти у коз приходится на зимний период (с 

октября по январь), и поэтому недостаточное кормление коз в этот период приводит 

к снижению пуховой и шерстной продуктивности. 

В зимний период в рационах коз используют грубый корм – сено, солома, мякина; 

сочные – силос, тыкву, кормовые арбузы, корнеклубнеплоды: свекла, морковь, 

брюква, турнепс, реже картофель и топинамбур (их лучше всего давать в варёном 

виде, чтобы не было желудочных заболеваний); концентрированные корма (зерно-

вые, зернобобовые и остатки технических производств) – овёс, ячмень, кукурузу, 

горох, бобы, чечевицу, а также жмыхи и шроты. 

Важное значение в этот период для коз имеют грубые корма, особенно сено. При 

ограниченных запасах сена (40-50 % по питательности) его можно заменить хоро-

шей яровой соломой. Козы хорошо поедают ячмённую и овсяную солому, плохо 

озимую, особенно ржаную. Можно также скармливать гороховую, чечевичную, бо-

бовую и фасолевую солому. 

В сложных кормовых условиях в рационах коз в зимний период возможна замена 

в суточной потребности в сене веточным кормом (высушенные древесные ветки с 

листьями – «веники» из тополя, осины, клёна, акации, берёзы, ивы, ольхи, липы, 

вербы, рябины. 
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Легкопереваримым кормом для коз являются отруби. Кроме того можно исполь-

зовать лузгу гречихи, шелуху проса и ячменя, картофельную патоку (меляссу). 

Козам можно давать комбикорма, предназначенные для овец, а также гранулиро-

ванные корма. 

Высокомолочным козам нужны такие  же корма и рационы, что и молочным ко-

ровам. 

Из кормов животного происхождения козам дают молоко в натуральном виде 

(козлятам), обрат, куриные яйца для стимуляции половой деятельности племенных 

козлов, а также муку из непищевой рыбы и мясную муку. Из минеральных подкор-

мок дают мел, соль, костную муку, преципитат, азотсодержащие вещества химиче-

ского и микробиологического синтеза (те же, что и для крупного рогатого скота), 

соли микроэлементов. 

Беременным козам нельзя давать слишком водянистые корма или пойло (за ис-

ключением сухостойного периода), что обычно перегружает их пищеварительный 

тракт и затрудняет роды. 

Необходимо иметь в виду, что при резкой смене рационов кормления у коз могут 

возникнуть нарушения процессов пищеварения. Переход от зимнего кормления к 

летнему, должен быть постепенным (в течение 10-15 дней), чтобы при пастьбе на 

молодой траве не возникло вздутие желудка. Нельзя слишком резко менять состав 

рациона, так как при этом угнетается микрофлора рубца и соответственно наруша-

ется пищеварение. 

Скармливание силоса начинают с небольших количеств и доводят до полной 

нормы в течение 5-7 дней. 

При скармливании большого количества редьки, турнепса и капусты молоко коз 

может приобретать горечь, поэтому их можно скармливать не более 10 % по пита-

тельности рациона. Скармливание большого количества столовой свеклы может 

окраситься молоко в красный цвет. 

Задание  1. Составить рационы кормления (на голову в сутки): 

- для взрослых холостых коз живой массой 45 кг; 

- для коз во вторую половину беременности с живой массой 50 кг; 

- для лактирующих коз с живой массой 40 кг; 

- для козлят шерстно-мясной породы на откорме в возрасте 3 месяца, имеющих 

живую массу 21 кг, среднесуточный прирост массы – 180 г; 

Задание 2. Определите структуру рационов, проведите их анализ по всем элемен-

там питания, вычислите энергопротеиновое и кальциефосфорное отношения. 
 

Таблица 36 – Рацион кормления для………………………………………………. 
 

 

Показатели 

 

По 

норме 

требу-

ется 

Корма, кг В 

рационе 

содер- 

жится 

 к 

норме      

Кормовые единицы         

Обменная энергия, МДж         

Сухое вещество, г         

Сырой протеин, г         

Переваримый протеин, г         
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Кальций, г         

Фосфор, г         

Магний, г         

Сера, г         

 

Железо, мг         

Медь, мг         

Цинк, мг         

Кобальт, мг          

Марганец, мг         

Йод, мг         

Каротин, мг         

Витамин А, МЕ         

Витамин D, МЕ         

Витамин Е, мг         
 

Примечания: 

1. Рационы необходимо сбалансировать по всем питательным, минеральным веществам и ви-

таминам, указанным в нормах потребности для конкретной половозрастной группы животных; 

2. Нормы потребности животных в питательных веществах и энергии взять из таблиц 31-35; 

3. Корма и их питательность использовать таблицы питательности кормов; 

4. Недостающее количество макро- и микроэлементов необходимо восполнить за счёт введе-

ния в рацион минеральных добавок и солей микроэлементов (приложения 5-6). 

 

 

 

 

Практические занятия для раздела 3. 

Биологические особенности, условия обитания и питания диких предков 

пушных зверей. Объекты звероводства. Характеристика пушных зверей 

 

1. Распределить пушных зверей в зависимости от их биологических особенно-

стей. 

По аналогии с разделом 1 и разделом 2 составьте полную информацию для 

пушных зверей. 

2.Дать характеристику пушным зверям, разводимых в стране, в зависимости 

от их биологических свойств. 

По аналогии с разделом 1 и разделом 2 составьте полную информацию для 

пушных зверей. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Проанализируйте приложения. Охарактеризуйте работу с представителями 

дополнительных отраслей животноводства согласно тематике самостоятель-

ных работ, указанной  

в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Детализация алгоритма работы с представителями дополнитель-

ных отраслей животноводства 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела  
Тематика самостоятельной работы (детализация) 

1 Потребность 

кошек в энер-

гии, основных 

питательных, 

минеральных 

веществах и 

витаминах в 

различные 

физиологиче-

ские периоды 

их 

 жизни 

1.Особенности пищеварения и энергетического обеспечения у кошек 

2.Особенности белкового, липидного и углеводного питания кошек 

3.Основные правила кормления кошек 

4.Потребность кошек в витаминах, минеральных веществах и воде 

5.Диетическое кормление кошек при болезнях обмена веществ и системы 

крови 

2 Потребность 

собак в энер-

гии, основных 

питательных, 

минеральных 

веществах и 

витаминах в 

различные 

периоды их 

жизни 

 

1.Научные основы кормления собак в зависимости от физиологического 

состояния и работоспособности 

2.Особенности пищеварения, белкового и липидного питания собак 

3.Нормы, рационы и режим кормления взрослых собак 

4.Кормовые добавки и режим кормления ими собак 

5.Кормление кобелей, щенных и лактирующих собак 

3 Объекты зве-

роводства. 

Характери-

стика пушных 

зверей 

1.Характеристика пушных зверей 

2.Биологические особенности и условия обитания, пушных зверей 

3.Объекты звероводства в России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Структура рационов для кошек, в % от суточной потребности в энергии 
 

Кормовые продукты 

Взрослые кошки 

период 

покоя 

беремен- 

ность 
лактация 

племенные 

коты 
котята 

Мясо и субпродукты 25 30 25 35 30 

Рыба 3 5 5 10 10 

Молоко и мол. продукты 8 10 10 10 15 

Хлеб 30 25 25 20 25 

Крупа 29 25 30 20 15 

Картофель и овощи 5 5 5 5 5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Структура рационов для собак, в % от суточной потребности в энергии 
 

Кормовые 

продукты 

Служеб- 

ные 

собаки 

Племе- 

нные 

собаки 

 

Взрослые суки Щенки в возрасте 

период 

покоя 

1-я 

поло- 

вина 

щен-

ности 

2-я 

поло- 

вина 

щен-

ности 

лакти- 

рую- 

щие 

1,5-3,0 

меся- 

цев 

3-6 

меся- 

цев 

6 мес. 

и стар- 

ше 

Мясо и 

субпродукты 
40 50 30 35 40 45 23 30 36 

Крупа 50 40 40 35 30 35 40 43 48 

Хлеб - - 15 10 10 10 - - - 

Молоко и 

молочные 

продукты 

- - 5 10 15 5 26 15 4 

Картофель 

и овощи 
10 10 10 10 5 5 11 12 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Примерная структура рационов для кроликов и  нутрий, в % от суточной потребности в обменной 

энергии 
 

Корма Зимний период Летний период 

Зелёная масса - 15-25 

Бобовое сено или сенная мука 3-10 - 

Свекла 20-30 - 

Зерно злаковых или комбикорм* 60-70 65-85 

Зерно бобовых, жмых или  

кормовые дрожжи* 
0-6 0-5 

Животные корма 0-6 0-5 

* - до 50 % зерна можно заменить по калорийности варёным картофелем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Состав минеральных добавок, % 
 

Добавка Фосфор Кальций Натрий Азот 

Мел кормовой, марок: А - 39,2 - - 

                                       Б - 38,0 - - 

                                       В - 36,0 - - 

Соль поваренная - - 39 - 

Монокальцийфосфат 23 17,4 - - 

Преципитат (дикальцийфосфат) 19 26 - - 

Обесфторенный фосфат из апатита 16 34 - - 

Мононатрийфосфат 24 - 11 - 

Динатрийфосфат 21 - 31 - 

Диаммонийфосфат 23 - - 20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Коэффициенты пересчёта содержания микроэлементов  в соли и количества соли в соответствую-

щий элемент 
 

Коэф. 

пересчёта 

элемента 

в соль 

Соли микроэлементов 

Коэффициент 

пересчёта 

соли в 

элемент 

5,137 Железный купорос технический 0,204 

5,128 Сернокислое железо (закисное), железный купорос 0,196 

4,237 Сернокислая медь 0,237 

4,464 Сернокислый цинк 0,225 

1,727 Углекислый цинк 0,580 

1,369 Окись цинка 0,723 

4,545 Сернокислый марганец 0,221 

3,579 Хлористый марганец 0,278 

2,300 Углекислый марганец 0,435 

4,831 Сернокислый кобальт 0,207 

4,032 Хлористый кобальт 0,248 

2,222 Углекислый кобальт 0,451 

1,328 Йодистый калий ( J ) 0,754 

1,181 Йодистый натрий ( J ) 0,847 

1,695 Йодноватый калий ( J ) 0,590 

4,952 Сернокислый магний 0,202 

3,921 Углекислый магний 0,255 

3,469 Хлористый магний 0,288 

1,658 Окись магния 0,288 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Состав и питательность кормов для кошек и собак 
 

Показатели 

 

Молоко и молочные продукты Мясо и мясопродукты 

молоко 

цельное 
кефир 

сыр 

"Рос-

сий- 

ский" 

творог 

полу-

жир- 

ный 

говяди- 

на 

барани- 

на 

свинина 

( в ср.) 

куряти- 

на 

колбаса 

варёная 

Обменная 

 энергия, кДж 
2428 2344 15491 6531 7033 6950 14947 10090 10551 

Белок, г 28 28 234 167 200 198 143 182 117 

Жир, г 32 32 300 90 98 96 333 184 228 

Углеводы, г 47 41 - 13 - - - - - 

Клетчатка, г - - - - - - - - - 

Лизин, г 2,8 2,7 15,3 10,0 1,7 1,6 1,2 1,6 0,9 

Метионин + 

цистин, г 
1,9 0,9 7,5 4,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 

Кальций, мг 1200 1200 10000 1500 102 98 80 130 70 

Фосфор, мг 900 950 5400 2160 1888 1680 1700 1750 1370 

Натрий, мг 500 500 8200 410 730 1010 648 790 2130 

Калий, мг 1460 1460 1160 1120 3550 3290 3160 2390 6300 

Хлор, мг 1100 1100 - - 590 836 486 760 7900 

Магний, мг 140 140 500 230 220 251 270 210 19 

Железо, мг 0,1 0,1 11,0 4,1 29,0 20,1 19,4 15,0 - 

Медь, мг 0,1 0,1 0,5 0,7 1,8 2,4 1,0 0,7 - 

Цинк, мг 4,0 4,0 35,0 3,9 32,0 28,0 20,7 12,6 - 

Марганец, мг 0,06 0,06 - - 0,35 0,35 0,28 0,15 - 

Йод, мг 0,09 0,09 - - 0,07 0,03 0,07 0,04 - 

Кобальт, мг 0,08 0,10 - - 0,07 0,06 0,08 0,10 - 

Витамины:          

А, МЕ 87 58 755 290 следы следы следы 203 - 

D, МЕ 2 - - - - - - - - 

Е, мг 1,0 0,6 3,0 3,8 - - - 2,0 2,5 

К, мг 0,3 - - - - - - - - 

С, мг 10 7 16 5 следы следы следы 18 - 

В1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 5,2 0,7 1,6 

В2 1,3 1,7 3,0 3,0 1,8 1,6 1,4 1,5 1,4 

В3 3,8 3,2 - 2,8 5,6 5,9 4,7 7,6 - 

В4 236 430 - 467 - - 750 760 - 

В5 1,0 1,4 1,5 3,0 50,0 41,0 26,0 77,0 27,3 

В6 0,5 0,6 1,0 1,1 3,9 3,2 4,2 5,2 1,9 

В7 0,032 0,035 - 0,051 0,032 - - - - 

В8 180 180 250 - 110 110 110 470 - 

В9  ( ВС) 50 78 235 350 89 55 41 43 - 

В12 6,0 3,6 15,0 10,0 28,0 - - 5,5 - 
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Продолжение приложения 6 

Показатели 

 

Рыба свежая 
Яйцо 

куриное 

св. (1шт) 

 

Мёд 

пчели-

ный 

Масло 

растит. 

под-

сол-

нечни-

ковое 

 

Крупа сельдь 

атлан-

тиче-

ская 

треска минтай 

 рисовая овсяная пшено 

Обменная  

энергия, кДж 
10299 3140 2931 394 13819 37639 0,014 0,045 0,045 

Белок, г 177 175 159 7,6 4-6 - 0,01 0,07 0,08 

Жир, г 195 6 7 6,9 - 999 - - - 

Углеводы, г - - - 0,4 775 - - - - 

Клетчатка, г - - - - - - 4,5 34 26 

Лизин, г 18 15 18 0,9 - - - - -= 

Метионин + 

цистин, г 
6,5 7 7,5 0,7 - - - - - 

Кальций, мг 600 250 400 55 50 - 0,8 4,9 4,2 

Фосфор, мг 2800 2100 2400 192 330 - 0,4 1,1 0,4 

Натрий, мг 1000 1000 1200 134 10 - 4 9 - 

Калий, мг 3100 3400 4200 140 3860 - 780 940 - 

Хлор, мг 1650 1650 1650 156 - - 16 11 15,5 

Магний, мг 300 300 550 12 120 - 1,8 2,7 5,2 

Железо, мг 10,0 6,5 8,0 2,5 6,0 - 0,035 0,2 - 

Медь, мг 1,70 1,50 1,30 0,08 17,00 - - - - 

Цинк, мг 9 10,2 11,2 1,1 - - 190 290 400 

Марганец, мг 1,2 0,8 1,0 0,03 - - - - - 

Йод, мг 0,04 0,13 0,15 0,02 следы - 0,014 ,045 0,045 

Кобальт, мг 0,04 0,03 0,01 0,01 - - 0,01 0,07 0,08 

Витамины:          

А, МЕ 87,2 29,1 29,1 726,7 - - - - - 

D, МЕ 1200 - - 88 - - - - - 

Е, мг 12 9,2 2,6 2,0 10,0 650,0 4,5 34,0 26,0 

К, мг - - - - - - - - - 

С, мг 27 10 18 - 20 - - - - 

В1 0,3 0,9 1,1 0,07 0,1 - 0,8 4,9 4,2 

В2 3,0 1,6 1,1 0,44 0,3 - 0,4 1,1 0,4 

В3 8,5 - - 1,3 1,3 - 4,0 9,0 - 

В4 - - - 251 - - 780 940 - 

В5 39 23 10 0,19 2 - 16 11 15,5 

В6 4,0 1,7 1,0 0,14 1,0 - 1,8 2,7 5,2 

В7 - 0,1 - 0,2 0,004 - 0,035 0,2 - 

В8 - - - 16 - - - - - 

В9  ( ВС) 180 113 49 7 150 - 190 290 400 

В12 100 16 - 0,52 - - - - - 
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Продолжение приложения 6 

Показатели 

Крупа Хлеб и хлебобулочные изделия 

гречневая перловая ячневая 
хлеб 

ржаной 

пшеничн. 

их муки 

высших 

сортов 

пшеничн. 

из муки 

1 сорта 

батоны 

нарезные из 

муки 1 сорта 

Обменная  

энергия, кДж 
14020 13397 14235 7578 9964 9671 10969 

Белок, г 126 93 104 66 76 76 77 

Жир, г 33 11 13 12 8 9 30 

Углеводы, г 621 665 717 342 486 467 498 

Клетчатка, г 11 10 8 11 1 2 2 

Лизин, г 5,5 3,0 3,5 4,3 1,9 1,9 2 

Метионин + 

цистин, г 
6,5 2,9 3,6 2,2 2,6 2,9 2,9 

Кальций, мг 200 380 800 350 200 230 220 

Фосфор, мг 2980 3230 3430 1580 650 840 850 

Натрий, мг 30 100 150 6100 4990 5060 4290 

Калий, мг 3800 1720 2050 2450 930 1290 1310 

Хлор, мг 330 - - 9800 8240 8370 7130 

Магний, мг 2000 400 500 470 140 330 330 

Железо, мг 66,5 18,0 18,1 39,0 11,2 18,6 19,8 

Медь, мг 6,4 2,8 3,7 2,2 0,8 1,3 1,3 

Цинк, мг 20,5 9,2 10,9 12,1 5,3 7,3 7,4 

Марганец, мг 15,6 6,5 7,6 16,2 4,5 8,2 8,4 

Йод, мг 0,033 - - 0,06 - - 0,04 

Кобальт, мг 0,031 0,02 0,02 - 0,01 0,02 0,02 

Витамины: - - - - - - - 

А, МЕ - - - - - - - 

D, МЕ - - - - - - - 

Е, мг 66,5 37,0 - 22,0 16,8 19,6 25,0 

К, мг - - - - - - - 

С, мг - - - - - - - 

В1 4,3 1,2 2,7 1,8 1,1 1,6 1,6 

В2 2,0 0,6 0,8 0,8 0,3 0,5 0,5 

В3 - 5,0 - 6,0 1,9 2,9 3,0 

В4 - - - - 378 540 530 

В5 41,9 20,0 27,4 6,7 9,2 15,4 15,7 

В6 4,0 3,6 5,4 1,7 1,0 1,3 1,5 

В7 - - - - 0,01 0,02 0,02 

В8 - -  700 700 700 700 

В9  ( ВС) 320 240 320 300 255 270 280 

В12 - - - - - - - 
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Окончание приложения 6 

Показатели 
Зерно Овощи, корнеплоды и бахчёвые 

горох соя кукуруза капуста морковь 
свекла 

столовая 

карто- 

фель 
тыква 

Обменная  

энергия, кДж 
1247 13900 13314 1180 1423 2093 3684 1300 

Белок, г 205 349 112 18 17 17 20 9 

Жир, г 20 173 45 - - - 1 2 

Углеводы, г 506 92 379 54 95 109 1097 55 

Клетчатка, г 57 43 25 10 11 9 8 5 

Сырой жир, г 19,0 47,0 43,0 4,9 6,0 5,0 7,0 9,8 

Лизин, г 15,50 20,90 2,47 1,20 0,50 0,50 1,00 0,70 

Метионин +  

цистин, г 
4,5 10,7 2,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,2 

Кальций, мг 1150 3480 340 480 510 370 140 240 

Фосфор, мг 3290 6030 3010 310 350 430 260 160 

Натрий, мг 330 60 270 130 210 860 400 20 

Калий, мг 8730 16070 3400 1850 2000 2880 2900 2220 

Хлор, мг 1370 640 540 370 630 430 570 - 

Магний, мг 1070 2260 1040 160 380 220 200 140 

Железо, мг 68 150 37 6 7 14 9 25 

Медь, мг 7,50 5,00 2,90 0,75 0,80 1,40 1,10 - 

Цинк, мг 31,8 20,1 17,3 4,0 4,0 4,25 3,6 - 

Марганец, мг 17,5 28,0 10,9 1,7 2,0 6,5 1,7 - 

Йод, мг 0,05 0,08 0,05 0,03 0,05 0,07 0,05 - 

Кобальт, мг 0,13 0,30 0,05 0,03 0,02 0,02 0,05 - 

Витамины: -  - - - -  - 

А, МЕ - - 0,2 -  - - - 

D, МЕ - - - 5  -  - 

Е, мг 91,0 173,0 55,0 10,0 6,3 1,4 1,0 - 

К, мг - - - 40 - - - 40 

С, мг - -  500 50 100 200 80 

В1 8,1 9,4 3,8 0,2 0,6 0,2 1,2 0,5 

В2 1,5 2,2 1,4 0,7 0,7 0,4 0,7 0,3 

В3 22,0 17,5 6,0 - 2,6 1,2 3,0 - 

В4 2000 2700 710 20 50 330 20 - 

В5 22,0 22,0 21,0 3,4 10,0 2,0 13,0 80,0 

В6 2,7 8,5 4,8 - 1,3 0,7 3,0 - 

В7 0,19 0,60 0,20 - 6,00 - 1,00 - 

В8 2000 2400 - 660 950 210 300 1200 

В9  ( ВС) 160 2000 260 220 90 130 80 80 

В12 - - - - - - - 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Состав и питательность кормов для кроликов и нутрий 

                                      (в 100 г корма стандартной влажности) 

Показатели 
Трава Сено 

клеверо- 

тимоф. 

Корнеплоды Тыква 

кормо- 

вая клевера люцерны 
куку- 

рузы 
суданки 

свекла 

кормов. 
морковь 

карто- 

фель 

Кормовые еди-

ницы 
20 20 15 25 46 12 14 30 12 

Обменная энер-

гия, МДж 
0,21 0,21 0,16 0,26 0,48 0,13 0,15 0,31 0,13 

Сухое  

вещество, г 
23,0 25,0 19,6 20,0 81,1 13,0 12,3 22,0 7,0 

Сырой 

 протеин, г 
3,6 3,8 1,6 4,5 9,1 1,5 1,2 1,5 1,1 

Переваримый 

протеин, г 
2,6 2,9 1,0 2,5 5,2 1,0 0,8 1,0 0,9 

Сырая 

 клетчатка, г 
6,1 5,7 5,5 7,7 25,9 1,0 1,1 0,8 1,2 

Сырой жир 0,7 0,9 0,4 0,9 2,5 0,1 0,2 0,1 0,5 
Кальций, г 0,46 0,45 0,11 0,29 0,83 0,09 0,06 0,02 0,05 
Фосфор, г 0,07 0,07 0,07 0,08 0,18 0,04 0,05 0,09 0,04 
Железо, мг 9,9 9,6 5,0 4,2 52,4 0,8 1,0 1,3 - 
Медь, мг 0,20 0,22 0,09 0,16 0,20 0,19 0,11 0,09 - 
Цинк, мг 1,19 0,56 0,22 0,42 1,71 0,33 0,22 0,11 - 
Марганец, мг 1,64 1,36 1,17 0,59 5,32 1,11 0,21 0,20 - 
Каротин, мг 5,0 4,5 3,5 3,5 2,1 - 8,5 - 2-6 
Витамин А,МЕ - - - - - - - - - 
Витамин D,МЕ 0,23 0,25 0,15 0,4 40,0 - - - - 
Витамин Е, мг 4,0 5,0 4,0 5,5 9,0 0,07 0,15 0,08 - 
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Продолжение таблицы 7 

Показатели 

 

Зерно 
Отруби 

пшенич. 

Жмых 

подсол- 

нечника 

Шрот 

подсол- 

нечника 
кукуру-

зы 

Пшени- 

цы 
ячменя овса гороха 

Кормовые единицы 130 110 112 100 116 76 115 93 
Обменная  

энергия, МДж 
1,36 1,26 1,26 1,05 1,21 0,73 1,21 0,96 

Сухое вещество, г 85,2 88,0 87,0 84,7 86,4 85,2 90,6 90,2 
Сырой протеин, г 10,0 16,4 10,6 11,6 25,0 16,0 43,0 43,0 
Переваримый 

 протеин, г 
7,8 12,0 8,0 8,7 19,5 11,3 37,4 37,8 

Сырая клетчатка, г 2,5 2,7 5,5 9,8 5,4 10,0 13,7 14,0 
Сырой жир, г 5,5 1,9 2,1 5,5 2,1 4,5 7,4 2,4 
Кальций, г 0,05 0,07 0,12 0,11 0,17 0,20 0,37 0,32 
Фосфор, г 0,30 0,44 0,38 0,36 0,43 0,96 0,95 1,04 
Железо, мг 4,2 5,0 5,0 4,1 6,0 17,0 21,5 33,2 
Медь, мг 0,60 0,23 0,42 0,49 0,77 1,13 1,72 2,41 
Цинк, мг 1,95 4,00 3,50 2,25 2,67 8,10 4,00 4,08 
Кобальт, мг         
Марганец, мг 0,88 4,10 1,35 5,65 2,02 11,70 3,70 4,85 
Каротин, мг 0,7 0,1 - - - 0,2 0,2 0,3 
Витамин А, МЕ 0,2 - - - - - - - 
Витамин D,МЕ - - - - - - 0,5 0,5 
Витамин Е, мг 2,3 1,2 5,0 1,3 5,3 2,1 1,1 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

Состав и питательность кормов для коз 

 

Показатели 

Трава 
Трава искусственных 

 пастбищ 
злаково-

разно- 

травного 

луга 

злаково- 

полын- 

ного 

пастбища 

поймен- 

ного 

луга 

отава 

залив- 

ного 

луга 

отава 

лугового 

пастбища 

 

злакового 

злаково- 

разно- 

травного 

клевер- 

ного 

Кормовые 

 единицы 
0,24 0,26 0,21 0,19 0,25 0,26 0,27 0,17 

Обменная  

энергия, МДж 
2,89 2,70 2,80 2,50 3,30 3,64 3,34 1,90 

Сухое 

 вещество, г 
348,0 277,0 322,0 263,0 327,0 428,0 354,0 235,0 

Сырой 

 протеин, г 
48,0 20,0 42,0 47,0 53,0 50,0 47,0 41,0 

Переваримый 

 протеин, г 
28,00 15,58 25,85 33,70 39,60 30,86 31,94 28,50 

Сырая клетчатка 8,9 12,7 6,8 8,7 6,9 8,7 8,3 4,8 
Сырой жир 1,0 0,5 0,9 1,4 1,5 0,5 0,7 0,8 
Кальций, г 2,40 1,50 3,40 1,60 2,30 1,30 1,50 3,20 
Фосфор, г 0,80 0,80 1,70 0,80 1,00 0,70 0,80 0,60 
Магний, г 0,50 0,40 1,10 0,80 1,10 0,40 0,40 0,60 
Сера, г 0,50 2,50 1,30 0,90 1,30 0,70 0,40 0,40 
Железо, мг 40,0 20,0 16,0 17,0 16,0 46,0 40,0 26,0 
Медь, мг 1,10 2,00 1,00 2,00 1,00 0,40 0,50 2,00 
Цинк, мг 1,70 7,00 9,00 6,00 7,00 4,20 1,70 6,00 
Марганец, мг 13,50 36,00 20,00 21,00 37,00 21,00 13,50 6,00 
Йод, мг 0,09 0,06 0,07 0,03 0,07 0,03 0,03 0,02 
Каротин, мг 55,0 35,0 40,0 43,0 70,0 35,0 35,0 45,0 
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Продолжение приложения 8.  

 

Состав и питательность кормов для коз 

Показатели 

Веники Ветки 

Желуди 

дубовые 
берё- 

зовые 

 

дубо- 

вые 

 

иво- 

вые 

 

липо- 

вые 

 

ели осины ольхи 

Кормовые 

 единицы 
        

Обменная  

энергия, МДж 
0,17 0,18 0,19 0,23 0,15 0,16 0,09 0,72 

Сухое 

 вещество, г 
810 890 890 880 480 490 490 510 

Сырой 

 протеин, г 
83 84 70 106 35 39 43 31 

Переваримый 

 протеин, г 
31 23 40 41 8 2 4 25 

Сырая клетчатка 288 206 165 331 140 173 139 66 
Сырой жир 32 41 30 76 23 46 46 23 
Кальций, г 0,50 0,78 0,31 0,74 0,66 0,85 0,69 0,78 
Фосфор, г 0,08 0,04 0,10 0,09 0,06 0,09 0,06 0,04 
Магний, г 0,03 0,03 - - - -  0,03 
Сера, г 0,05 0,04 - - - -  0,04 
калий, г 0,14 0,14 0,30 - - -  0,14 
натрий, г  0,003 0,007 0,12 - - -  0,01 
хлор, г 0,03 0,03 - - - -  0,03 
железо, мг 0,001 0,002 - - - -  0,002 
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продолжение приложения 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

 

Показатели 

Трава 

искусственных 

пастбищ 

Трава посевных злаков 

клеверо- 

тимофе- 

ечное 

пастбищ- 

ная с 

преобла- 

данием 

ежи 

ежа 

сборная 

кукуруза 

молочной 

спелости 

рожь 

озимая 
овёс пырей 

тимофе- 

евка 

Кормовые едини-

цы 
0,24 0,21 0,23 0,18 0,19 0,18 0,26 0,25 

Обменная 

энергия, МДж 
3,00 3,16 3,26 2,19 2,11 2,47 3,53 3,38 

Сухое вещество, г 307,0 312,0 312,0 212,0 200,0 255,0 407,0 379,0 
Сырой протеин, г 42,0 23,0 33,0 20,0 31,0 28,0 55,0 31,0 
Переваримый 

протеин, г 
27,86 17,23 23,90 14,30 22,05 21,74 32,88 18,55 

Сырая клетчатка 8,3 8,9 7,9 6,4 7,7 9,1 9,8 9,1 
Сырой жир 0,7 0,6 0,6 0,8 1,3 0,8 1,7 1,0 
Кальций, г 3,50 1,10 1,14 1,08 0,60 1,40 1,30 1,30 
Фосфор, г 0,90 0,70 0,71 0,66 0,80 1,10 0,60 0,70 
Магний, г 0,60 0,40 0,40 0,41 0,20 0,20 0,30 0,60 
Сера, г 0,30 0,60 0,63 0,63 0,30 0,60 0,30 0,60 
Железо, мг 26,0 14,0 14,0 25,0 66,0 72,0 21,0 88,0 
Медь, мг 2,00 1,20 1,30 0,40 0,50 1,40 2,00 1,20 
Цинк, мг 40,00 3,20 3,80 2,10 2,90 8,10 7,20 4,10 
Кобальт, мг 0,03 0,05 0,08 0,07 0,03 0,11 0,30 0,26 
Марганец, мг 0,20 19,00 21,40 14,90 5,70 26,60 245,00 27,00 
Йод, мг 0,02 0,07 0,02 0,04 0,01 0,03 0,06 0,04 
Каротин, мг 30,0 40,0 54,0 54,0 31,0 25,0 38,0 35,0 
Витамин D, МЕ 4,00 3,10 3,10 2,00 2,30 4,00 5,00 3,80 
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продолжение приложения 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

 

Показатели 

Трава 

посевных 

злаков 

Трава бобовых 

райграс 
овсяница 

луговая 
вика горох донник клевер 

клевер 

красный, 

бутониз. 

Клевер 

Красный, 

цветение 

Кормовые единицы 0,15 0,22 0,17 0,17 0,19 0,20 0,18 0,15 
Обменная 

энергия, МДж 
1,70 3,01 2,16 2,08 2,37 2,41 2,11 1,98 

Сухое вещество, г 200,0 306,0 220,0 200,0 241,0 235,0 201,0 229,0 
Сырой протеин, г 25,0 33,0 49,0 41,0 42,0 39,0 38,0 38,0 
Переваримый 

протеин, г 
15,94 22,22 40,33 26,73 33,82 34,11 28,35 26,32 

Сырая клетчатка 8,7 8,7 5,8 28,2 6,1 6,4 4,2 5,2 
Сырой жир 0,8 0,5 0,7 1,8 0,7 0,7 1,1 1,1 
Кальций, г 1,20 1,30 2,40 3,00 3,30 3,70 3,70 2,90 
Фосфор, г 0,80 0,76 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,90 
Магний, г 0,20 0,35 0,60 0,60 0,76 0,60 0,60 0,80 
Сера, г 0,30 1,78 0,80 1,60 0,57 0,50 0,20 0,70 
Железо, мг 66,00 20,00 55,00 76,00 18,00 99,00 60,00 70,00 
Медь, мг 0,50 0,50 1,40 1,60 1,80 2,00 2,00 2,20 
Цинк, мг 2,90 3,90 8,80 8,90 3,80 11,90 3,00 3,30 
Кобальт, мг 0,03 0,16 0,02 0,05 0,05 0,08 0,30 0,40 
Марганец, мг 5,70 23,00 2,40 22,80 3,50 16,40 16,00 14,00 
Йод, мг 0,01 0,01 - - 0,03 0,02 0,05 0,05 
Каротин, мг 31,0 45,0 47,0 38,0 65,0 40,0 40,0 36,0 
Витамин D, МЕ 2,30 3,10 2,20 2,00 2,40 2,30 5,00 5,00 
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Продолжение таблицы 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

 

Показатели 

 

Трава бобовых Прочие зелёные корма 

Трава 

смешанных 

культур 

люпин люцерна 
эспар-

цет 

топи- 

намбур 
рапс 

капус- 

та 

кормов. 

крапива 

вико- 

овся- 

ная 

смесь 

злако- 

во-

бобо- 

вая 

смесь 

Кормовые единицы 0,19 0,22 0,22 0,20 0,12 0,14 0,17 0,19 0,18 
Обменная  

энергия, МДж 
2,21 1,98 2,17 2,33 1,33 1,52 2,03 1,58 2,24 

Сухое вещество, г 200,0 250,0 250,0 193,0 121,0 144,0 240,0 200,0 217,0 
Сырой протеин, г 43,0 50,0 44,0 35,0 27,0 23,0 96,0 34,0 35,0 
Переваримый 

 протеин, г 
32,48 44,71 32,48 23,00 22,00 17,00 48,00 21,33 21,08 

Сырая клетчатка 4,0 7,1 5,8 1,4 2,1 2,3 7,2 5,9 8,3 
Сырой жир 0,4 0,7 1,1 0,1 1,3 0,5 1,3 0,8 0,7 
Кальций, г 2,90 4,50 2,70 2,60 1,40 1,60 10,20 2,00 2,50 
Фосфор, г 0,90 0,70 0,70 0,50 0,40 0,40 1,30 1,10 0,40 
Магний, г 0,80 0,60 0,40 1,10 0,40 0,30 0,80 0,70 0,40 
Сера, г 0,70 1,00 0,75 0,20 0,60 0,90 0,50 0,70 0,50 
Железо, мг 70,0 34,0 90,0 23,0 88,0 42,0 21,0 47,0 70,0 
Медь, мг 2,20 2,60 0,40 1,70 1,80 0,20 4,00 1,00 5,40 
Цинк, мг 3,30 6,10 4,50 5,20 4,50 2,70 3,00 3,20 15,00 
Кобальт, мг 0,40 0,05 0,08 0,03 0,12 0,02 0,05 0,16 0,40 
Марганец, мг 14,00 8,30 12,80 14,40 18,00 5,20 5,00 20,70 37,00 
Йод, мг 0,05 0,02 0,08 0,03 0,03 0,01 0,05 0,04 0,04 
Каротин, мг 36,0 44,0 50,0 35,0 30,0 30,0 80,0 40,0 48,0 
Витамин D, МЕ 5,00 2,50 2,50 4,00 5,00 3,00 5,00 2,60 5,00 
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Продолжение таблицы 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

Показатели 

 

Ботва 

Сено 

естественных 

угодий 

Сено 

посевное злаковое 

моркови 
свеклы 

кормов. 

листья 

капусты 
луговое 

разно- 

травное 

тимо- 

фееч- 

ное 

пырея 

пол- 

зучего 

злако- 

вое 

Кормовые 

 единицы 
0,17 0,10 0,13 0,42 0,44 0,42 0,50 0,46 

Обменная   

энергия, МДж 
1,75 1,13 1,39 7,28 6,85 7,12 7,50 6,78 

Сухое 

 вещество, г 
209,0 133,0 142,0 857,0 850,0 830,0 856,0 830,0 

Сырой 

 протеин, г 
33,0 27,0 24,0 97,0 95,0 85,0 86,0 82,0 

Переваримый 

 протеин, г 
19,83 16,50 15,87 59,04 59,50 50,42 49,29 39,94 

Сырая 

 клетчатка, г 
3,0 1,6 1,8 24,6 25,1 27,6 27,5 29,0 

Сырой жир, г 0,6 0,5 0,5 2,5 2,0 2,3 2,4 3,5 
Кальций, г 4,80 2,50 3,90 7,20 8,30 3,90 3,30 5,50 
Фосфор, г 0,60 0,80 0,40 2,20 2,00 2,60 1,30 1,10 
Магний, г 0,70 0,70 0,40 1,70 2,30 0,90 0,20 0,80 
Сера, г 0,50 0,30 0,50 1,80 1,20 1,68 0,80 1,50 
Железо, мг 540,0 180,0 25,0 188,0 450,0 868,0 84,0 334,0 
Медь, мг 0,80 1,88 0,60 5,60 4,00 3,40 8,00 3,30 
Цинк, мг 9,30 7,00 2,40 21,20 15,00 20,30 18,00 20,50 
Кобальт, мг 0,05 0,04 0,06 0,10 0,45 0,45 1,00 0,44 
Марганец, мг 32,00 20,00 18,00 94,00 50,00 87,90 66,00 115,00 
Йод, мг 0,11 0,13 0,02 0,40 0,04 0,34 0,48 0,33 
Каротин, мг 60,0 36,0 45,0 15,0 15,0 15,0 25,0 14,0 
Витамин D, МЕ 5,0 5,0 5,0 150,0 160,0 - 240,0 300,0 
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Продолжение таблицы 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 
 

Показатели 

 

Зерно Отруби 

пше- 

чные 

Жмых 

подсол- 

нечника 

 

горох 
куку- 

руза 
овёс 

пше- 

ница 
рожь ячмень 

Кормовые единицы 1,12 1,33 1,00 1,27 1,15 1,15 0,75 1,08 
Обменная  

энергия, МДж 
11,4 12,9 9,5 12,4 11,3 11,2 9,4 10,5 

Сухое вещество, г 850 850 850 850 850 850 850 900 
Сырой протеин, г 218 92 108 149 120 113 151 405 
Переваримый  

протеин, г 
199 67 82 164 100 91 104 327 

Сырая клетчатка 7,0 4,8 9,1 2,6 2,0 5,6 8,4 18,0 
Сырой жир 1,5 3,5 3,6 1,9 1,8 1,7 3,9 0,9 
Кальций, г 2,00 0,40 1,50 0,70 0,90 2,00 2,00 5,90 
Фосфор, г 4,30 2,70 3,40 4,30 2,80 3,90 9,60 12,90 
Магний, г 1,20 1,50 1,20 1,10 1,10 1,00 4,30 4,80 
Сера, г 0,70 0,30 1,40 0,40 0,70 2,40 1,90 5,50 
Железо, мг 60,0 42,0 41,0 50,0 63,0 50,0 170,0 215,0 
Медь, мг 7,70 6,00 4,90 2,30 6,70 4,20 11,30 17,20 
Цинк, мг 

26,70 
19,5

0 

22,5

0 
40,00 

20,0

0 

35,1

0 
81,00 40,00 

Кобальт, мг 0,18 0,06 0,07 0,03 0,07 0,26 0,10 0,19 
Марганец, мг 

20,20 8,80 
56,5

0 
41,10 

30,4

0 

13,5

0 

117,0

0 
37,90 

Йод, мг 0,06 0,13 0,10 0,11 0,09 0,22 1,75 0,37 
Каротин, мг 0,20 0,40 1,30 1,20 2,00 0,25 2,60 2,00 
Витамин D, МЕ - - - - - - - 5,0 
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Продолжение приложения 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

Показатели 

 

 

Травя- 

ная 

мука 

клевер. 

Солома Силос Корнеклубнеплоды 

овсяная 
ячмён- 

ная 

разно- 

травья 

куку- 

рузный 

карто- 

фель 

свекла 

корм. 

мор- 

ковь 

Кормовые единицы 0,71 0,31 0,34 0,15 0,20 0,30 0,12 0,14 
Обменная  

энергия, МДж 
9,01 5,79 6,15 1,42 2,51 3,19 1,74 1,74 

Сухое вещество, г 900,0 830,0 830,0 250,0 250,0 220,0 120,0 120,0 
Сырой протеин, г 171,0 39,0 49,0 33,0 25,0 18,0 13,0 12,0 
Переваримый 

 протеин, г 
100,0 18,26 14,14 12,44 15,22 11,43 9,56 8,18 

Сырая клетчатка 20,7 32,4 33,1 7,5 7,5 0,8 0,9 1,1 
Сырой жир 3,1 1,7 1,9 1,3 1,0 0,1 0,1 0,2 
Кальций, г 14,00 3,40 3,30 2,10 1,40 0,20 0,40 0,90 
Фосфор, г 2,90 1,00 0,80 0,60 0,40 0,50 0,50 0,60 
Магний, г 3,00 1,10 1,10 0,40 0,50 0,30 0,20 0,30 
Сера, г 2,30 1,70 1,60 0,30 0,40 0,30 0,20 0,20 
Железо, мг 223,0 141,0 373,0 56,0 61,0 21,0 8,0 10,0 
Медь, мг 9,00 2,90 3,00 0,90 1,00 0,80 1,90 1,10 
Цинк, мг 37,60 26,00 20,20 4,20 5,80 1,30 3,30 2,20 
Кобальт, мг 0,20 0,70 0,14 0,04 0,02 0,03 0,10 0,03 
Марганец, мг 57,50 90,00 52,00 48,00 4,00 2,30 11,10 2,10 
Йод, мг 0,35 0,44 0,46 0,10 0,06 0,06 0,01 0,08 
Каротин, мг 170,0 2,0 4,0 10,0 20,0 0,2 0,1 54,0 
Витамин D, МЕ 80,0 5,0 10,0 65,0 50,0 - - - 
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Продолжение таблицы 8.  

Состав и питательность кормов для коз 

 

Показатели 

Шрот 

подсол- 

нечника 

 

Дрожжи 

 Молоко 

цельное 

 

Молочные 

продукты 

 
Мука 

мясная 

\мука 

рыбная 

нежир-

ная 
обрат 

свежий 

сыво- 

ротка 

свежая 

кормо- 

вые 

сухие 

паприн 

Кормовые  

единицы 
1,03 1,19 1,12 0,30 0,13 0,13 1,49 0,98 

Обменная  

энергия, 

МДж 
9,87 12,22 12,06 2,28 1,31 0,94 11,98 11,47 

Сухое  

вещество, г 
900,0 900,0 900,0 130,0 90,0 59,0 900,0 900,0 

Сырой 

 протеин, г 
340,0 455,0 491,0 35,0 37,0 10,0 561,0 621,0 

Переваримый 

 протеин, г 
255,49 419,0 350,0 33,0 35,0 9,0 516,0 571,0 

Сырая 

 клетчатка, г 
14,4 0,2 0,1 - - - - - 

Сырой 

жир, г 
3,7 1,5 1,9 3,7 0,1 0,1 15,3 2,3 

Кальций, г 3,60 3,85 4,30 1,30 1,40 0,40 61,00 66,60 
Фосфор, г 12,20 14,90 8,00 1,20 1,00 0,50 31,00 36,20 
Магний, г 5,10 1,30 - 0,10 0,10 0,10 0,90 4,50 
Сера, г 3,30 7,00 2,30 0,36 0,39 0,10 1,20 4,90 
Железо, мг 332,0 43,0 7,0 6,0 1,0 2,0 312,0 113,0 
Медь, мг 24,10 11,90 43,90 0,30 0,90 0,24 6,80 15,20 
Цинк, мг 40,80 84,00 45,30 3,00 4,40 1,15 59,60 106,50 
Кобальт, мг 0,42 1,32 1,80 0,03 0,07 0,01 0,01 0,11 
Марганец, мг 48,50 28,00 43,90 0,32 0,21 0,30 1,70 23,70 
Йод, мг 0,66 0,33 0,55 0,06 0,11 - 0,68 2,60 
Каротин, мг 3,00 - - 0,90 - - - - 
Витамин D, 

МЕ 
5,0 1000,0 - 12,5 12,5 - - 75,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.  

Содержание незаменимых аминокислот 

           в 100 г кормовых продуктов для собак и кошек, мг  

Кормовые продукты Валин Лейцин Лизин 
Метио- 

нин 
Треонин 

Трип- 

тофан 
Аргинин 

Гисти- 

дин 

Мясо и мясные субпродукты 

Конина 890 2180 1420 520 1000 220 1370 1310 

Говядина 1100 1657 1672 515 859 228 1083 718 

Баранина 1090 1519 1656 453 865 236 1192 627 

Свинина 831 1074 1239 342 654 191 879 575 

Мясо кролика 1064 1734 2199 499 913 327 1409 626 

Мясо птицы 938 1475 1582 475 827 287 1223 401 

Рубец 494 780 754 221 455 117 806 234 

Лёгкие 700 1075 787 250 600 100 812 337 

Вымя 464 507 529 129 313 54 529 151 

Головы 429 533 793 247 273 91 897 208 

Печень 1247 1594 1433 438 812 238 1246 847 

Мозги 602 970 841 232 540 164 574 623 

Почки 857 1240 1154 326 638 214 971 687 

Сердце 911 1408 1359 383 740 222 677 459 

Язык 845 1215 1373 345 708 176 955 616 

Мясокостная мука 2310 4560 2910 1100 1810 1050 3310 1250 

Молоко, молочные продукты 

Молоко коровье 191 234 261 87 153 50 122 90 

Простокваша 157 267 214 72 126 41 100 74 

Творог нежирный 990 1850 1450 480 800 180 810 560 

Сыворотка 32 67 60 9 37 9 12 13 

Мука, хлеб, крупы, дрожжи 

Мука ржаная 510 580 300 120 330 110 190 420 

          пшеничная 500 900 300 150 330 120 230 490 

Хлеб: ржаной 268 356 186 62 175 67 342 103 

         пшеничный 420 631 280 142 281 103 436 216 

Крупа: манная 450 760 265 140 280 135 470 290 

            гречневая 590 680 630 260 500 180 300 1220 

            рисовая 420 620 260 130 240 80 160 430 

            пшено 620 1620 360 270 440 180 290 490 

            овсяная 580 780 420 140 350 160 640 220 

            перловая 450 460 300 120 210 100 190 360 

            ячневая 480 510 320 160 320 120 390 230 

            пшеничная 380 680 280 140 300 90 250 140 

            кукурузная 310 1160 210 130 160 60 260 140 

Дрожжи 698 903 913 233 644 173 528 302 

Рыба, рыбные отходы, яйцо 

Рыба в среднем 935 1425 1642 518 808 179 994 510 

Рыбная мука 3480 7150 4910 1800 3360 750 3610 1490 

Рыбные отходы 478 680 718 302 466 138 768 202 

Яйцо куриное 772 1081 903 424 610 204 1117 339 

Корнеклубнеплоды и овощи 

Картофель 122 128 135 26 97 28 100 30 

Морковь 43 44 38 9 32 8 41 14 

Свекла 53 67 92 27 53 13 73 14 

Капуста белокочанная 58 64 61 22 45 10 85 28 

Салат 75 71 100 37 70 14 2 21 
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Приложение 10. Потребность собак и кошек в витаминах 
 

Вита- 

мины 

 

Собаки Кошки 

на 1 кг живой 

массы, мг 

в расчёте на 

100 г корма, мг 

суточная  

норма, мг 

в расчёте на 

100 г корма, мг 

взрос- 

лые 

молод- 

няк, 

сухой 

рацион 

влажный 

рацион 

взрос- 

лые 

молод- 

няк, 

сухой 

рацион 

влажный 

рацион 

А, ИЕ 100 200 500 150 1600 2000 3600 1200 

D, ИЕ 7 20 50 15 50 80 150 45 

Е 2,0 2,2 5,0 1,5 0,4 3,6 4,0 1,2 

К 0,03 0,06 1,00 0,30 - - 2,00 0,60 

В1 0,02 0,03 0,10 0,03 0,20 1,00 0,80 0,24 

В2 0,04 0,09 0,25 0,07 0,15 0,30 1,00 0,32 

В3 0,05 0,20 0,25 0,07 0,25 1,00 0,50 0,15 

В4 33,0 55,0 120,0 36,0 75,0 100,0 170,0 51,0 

В5 0,24 0,40 1,20 0,36 2,60 4,00 6,60 2,00 

В6 0,02 0,05 0,15 0,04 0,20 0,40 0,35 0,10 

В12 0,0007 0,0007 0,0030 0,0010 - - 0,0030 0,0010 

Фолацин 0,008 0,015 0,030 0,009 0,002 0,0020 0,004 0,001 

В-комп-

лекс 
33,88 56,29 122,00 36,60 88,50 116,90 200,0 60,0 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи практики  

Основной целью практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) является 

комплексная  психолого-педагогическая,  методико-технологическая  и  ин-

формационно-аналитическая подготовка аспиранта к педагогической дея-

тельности; изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками  прове-

дения  отдельных  видов  учебных  занятий  и  подготовки  учебно-

методических материалов по учебным дисциплинам. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (педагогическая практика) нацелена на формирование 

профессиональных умений и навыков, необходимых в преподавательской де-

ятельности будущим педагогам высшей школы, посредством: 

- углубленного изучения психолого-педагогического процесса высшей 

школы  как  целостной системы, его структуры,  взаимодействия  элементов,  

содержания,  освоение  организационных  форм  и  методов обучения в выс-

шем учебном заведении;  

-  изучения современных  образовательных  технологий  высшей  шко-

лы; получения практических навыков учебно-методической работы в высшей 

школе,  подготовки  учебного материала по  требуемой  тематике к лекции, 

практическому занятию, лабораторной работе, семинару навыков организа-

ции и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

изучения учебно-методической литературы,  программного  обеспечения по  

рекомендованным  дисциплинам  учебного  плана;  непосредственного уча-

стия в учебном процессе;  

- исследования возможностей использования инновационных педаго-

гических  технологий  как  средства  повышения  качества  образовательного 

процесса;  

-  всестороннего  изучения  федеральных  государственных  образова-

тельных стандартов высшего образования по направлению подготовки,  об-

разовательных  программ,  учебно-методических  комплексов, учебных и 

учебно-методических пособий по дисциплинам и т.п. 

 
Компетенции Планируемые результаты 

Индекс Формулировка 

ОПК-6 Способность к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности 

Знать: 

- факторы развития личности и деятельности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности 

Уметь: 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения 
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недостатков 

Иметь навыки (владеть): 

- самоанализа и самоконтроля, самообразования и са-

мосовершенствования, поиска и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

- профессионального обучения и самообучения, по-

вышения своей квалификации и мастерства 

ОПК-7 Готовность к преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федерации об 

образовании и локальные нормативные акты, регла-

ментирующие организацию образовательного про-

цесса; 

- особенности организации образовательного процес-

са, современные образовательные технологии про-

фессионального образования; 

- требования к научно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей),  учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам 

и иным средствам обучения и научно-методическим 

материалам по соответствующим дисциплинам; 

- методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, ин-

терпретации результатов контроля и оценивания; 

- научно-методические основы организации учебно-

профессиональной, научно-исследовательской, про-

ектной и иной деятельности обучающихся; 

- основы развития мотивации обучающихся, органи-

зации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида 

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обуча-

ющихся, применять современные технические сред-

ства обучения и образовательные технологии; 

- создавать на занятиях проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую формиро-

вание у обучающихся компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС и (или) образовательной программой; 

- разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

учебных курсов, дисциплин (модулей); 

- разрабатывать мероприятия по модернизации мате-

риально-технической базы учебного кабинета (лабо-

ратории, иного учебного помещения), выбирать учеб-

ное оборудование; 

- использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины (моду-

ля), образовательной программы, применять совре-

менные оценочные средства; 

- использовать опыт и результаты собственных науч-

ных исследований в процессе проведения занятий, 

разработки учебно-методических материалов, а также 
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в процессе руководства научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельностью обучающихся; 

- консультировать обучающихся на всех этапах под-

готовки и оформления проектных, научно-

исследовательских работ, оценивать качество их вы-

полнения и оформления; 

- оценивать динамику подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе овладения профессией, а 

также в процессе изучения учебного курса дисципли-

ны (модуля) 

Иметь навыки (владеть): 

- организации и проведения учебных занятий, само-

стоятельной работы и консультирования обучающих-

ся; 

- разработки и обновления рабочих программ учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей), создание и обнов-

ление научно-методических и учебно-методических 

материалов;  

- разработки мероприятий по модернизации оснаще-

ния учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

иного места занятий), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

- контроля и оценки освоения обучающимися учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей); 

- руководства научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельностью обучающихся 

ОПК -

8 

Способность к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных реше-

ний в нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести ответственность 

за их последствия 

Знать: 

основы эффективного педагогического общения, за-

коны риторики и требования к публичному выступ-

лению 

Уметь: 

выстраивать педагогическое общение в различных, в 

том числе и нестандартных, ситуациях коммуникации 

Иметь навыки (владеть): 

принятия самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях педагогического общения 

ПК-1 Готовность к организа-

ции и проведению экс-

периментальных иссле-

дований в области вос-

производства, выращи-

вания и содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

Знать: 

особенности научно-педагогической коммуникации в 

соответствующей сфере научной деятельности 

Уметь: 

организовывать ситуации педагогического поиска 

(исследования) в соответствии с направлением подго-

товки  

Иметь навыки (владеть): 

переработки научной информации, ее представления 

и обсуждения с целью проведения научных исследо-

ваний  в соответствующей сфере научной деятельно-

сти 
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УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

 приёмы этичного межличностного и группового вза-

имодействия 

Уметь: 

устанавливать педагогически целесообразные этич-

ные взаимоотношения с обучающимися 

Иметь навыки (владеть): 

- использования техники речи и правил поведения 

при проведении учебных занятий;  

- осуществления эффективного этичного общения и 

взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса 

УК-6 Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностно-

го развития 

Знать: 

принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: 

- ставить цели, планировать, организовать и анализи-

ровать свой индивидуальный процесс самообразова-

ния и профессиональной деятельности; 

- выстраивать перспективные стратегии личностного 

и профессионального развития; 

- развить в себе лидерские качества и нацеленность на 

достижение поставленных задач 

Иметь навыки (владеть): 

планирования и организации собственной деятельно-

сти, самостоятельной работы и самоорганизации 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Требования к организации практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

определяются федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования и внутренними локальными актами университета. 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспече-

ние непрерывности и последовательности овладения аспирантами професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подго-

товки.  

Организация проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)  

осуществляется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой 

в данной области и должна осуществляться следующим образом. В начале 

учебного года аспирантам сообщается вид практики, сроки ее проведения, 

кафедра, осуществляющая учебно-методическое руководство.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) может проводиться: 

1) непосредственно в университете, в том числе в структурном подраз-

делении университета, предназначенном для проведения практики; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образова-

тельной программы (далее - профильная организация), в том числе в струк-

турном подразделении профильной организации, предназначенном для про-

ведения практики, на основании договора, заключаемого между университе-

том и профильной организацией. 

Обучающиеся  проходят практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую практику)  

индивидуально. 

В соответствии с учебным планом по направлению 06.06.01 Биологиче-

ские науки  практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая практика) проводится поэтап-

но.  
Аспиранты очной формы обучения проходят практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую практику):   

1 этап  - 4 семестр (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

2 этап - 5  семестр (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую практику):  

1 этап - 3  курс  (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

2 этап - 4 курс (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) со-

ставляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика)  состоит из индивидуаль-
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ных заданий, составленных на основе видов работ, выполняемых в период 

практики в соответствии с п.7. 

Практика проводится в соответствии с заключенными ФГБОУ ВО  

РГАТУ договорами о практической подготовке. Практика может проводить-

ся в структурных подразделениях университета. 

Перед отправкой на практику аспирант в обязательном порядке прохо-

дит инструктивно-методическое собрание по всем областям предстоящей де-

ятельности. Срок проведения инструктивно-методического собрания уста-

навливается в приказе о направлении на практику. Аспирантам и ответствен-

ным исполнителям заблаговременно сообщается дата, место и время прове-

дения инструктивно-методического собрания, на котором подробно рассмат-

риваются организационные, учебно-методические вопросы, выдаётся необ-

ходимый инструментарий для предстоящей работы и путевка о направлении 

каждого аспиранта в выбранную организацию (в случае прохождения прак-

тики в профильной организации).  

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается 

руководитель практики от кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначается руководитель практики от кафедры и ответственное лицо за про-

ведение практики из числа работников профильной организации (далее – от-

ветственный по практике от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры:  

обеспечивает организацию практики;  

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ на практике; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

несет ответственность совместно с ответственным работником про-

фильной организации за реализацию практики, за жизнь и здоровье обучаю-

щихся и работников университета, соблюдение ими правил противопожар-

ной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

Ответственный по практике от профильной организации: 

обеспечивает организацию практики со стороны профильной организа-

ции; 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
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несет ответственность совместно с руководителем практики от кафедры 

за реализацию практики, за жизнь и здоровье обучающихся университета, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны тру-

да, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

осуществляет другие функции в соответствии с договором. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и ответственный по практике от профильной орга-

низации составляется совместный рабочий график (план) проведения прак-

тики. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

в т.ч. индивидуальные задания; 

выполнять рабочий график (план) проведения практики;  

соблюдать действующие в организации (учреждении) правила внутрен-

него трудового распорядка; 

строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

проходить перед началом и в период похождения практики соответ-

ствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

по окончании практики представить своевременно руководителю прак-

тики отчетную документацию. 

По окончании практики обучающийся обучения в течение 30 дней (не 

включая каникул) сдает предусмотренную программой практики отчетность 

руководителю практики от кафедры. 

При прохождении практики руководитель контролирует процесс выпол-

нения рабочий график (план) аспирантами, организует консультации, в ходе 

которых аспиранты демонстрируют продукты педагогической деятельности, 

обсуждают возникшие проблемные задачи и план работы по их решению.  

Руководитель практики должен проверить содержание отчёта по прак-

тике, приложений и демонстрационных/презентационных материалов, оце-

нить соответствие содержания выполненной рабочему графику (плану) и ин-

дивидуальным заданиям и сделать вывод о возможности допуска аспиранта к 

промежуточной аттестации по практике.  
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Промежуточная аттестация аспиранта по результатам практики (по каж-

дому этапу) осуществляется в форме зачета с оценкой, включающего в себя 

защиту аспирантом отчета по практике и выполнение заданий и ответов на 

вопросы, предусмотренных фондом оценочных средств. Защита отчета по 

практике является мероприятием промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценка результатов прохождения практики учитывает качество пред-

ставленных отчетных материалов, уровень защиты отчета, отзыв руководи-

теля практики от кафедры и характеристику ответственного по практике от 

профильной организации (при наличии).  

Зачет с оценкой является мероприятием промежуточной аттестации и 

проводится в ближайший сессионный период, следующий за периодом про-

хождения практики. 

Сдача зачета с оценкой осуществляется на заседании кафедры, за кото-

рой закреплен аспирант. На заседание кафедры может быть приглашен руко-

водитель практики от профильной организации. На защиту отчета по практи-

ке обучающийся обязан представить на заседание кафедры установленную 

отчетность и зачетную книжку. Зачет с оценкой проставляется в ведомости и 

зачетной книжке руководителем практики от кафедры по результатам сдачи 

зачета с оценкой. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогической практики) предполагает овладение 

аспирантами разнообразными видами педагогической деятельности: проек-

тировочной, организационной, коммуникативной, диагностической, аналити-

ко-оценочной, исследовательской.   

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 216 ча-

сов, проводимые в два этапа и включающий в себя следующие задания:  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Содержание программы практики (виды 

работ, выполняемые в период практики) 
Компетенции Практическая подготовка 

1 Репродуктивный этап  

Очная форма обучения  - 4 семестр (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Заочная форма обучения - 3  курс  (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

1.1 Вводный этап: 

1) Ознакомление с нормативной осно-

вой организации образовательного 

процесса в вузе, в том числе с требо-

ваниями охраны труда при проведе-

нии учебных занятий: ознакомление с 

ФЗ-273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказами Мини-

стерства образования и науки по ор-

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

 

Изучить корпус федераль-

ных нормативных докумен-

тов по организации образо-

вательного процесса в вузе 
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ганизации образовательной деятель-

ности, федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, 

иными нормативными документами 

2) Ознакомление с нормативной осно-

вой организации  образовательного 

процесса в ФГБОУ ВО РГАТУ: ло-

кальными нормативными актами, ре-

гламентирующими организацию обра-

зовательного процесса, основными 

образовательными программами и 

учебными планами, иной учебно-

методической документацией по со-

ответствующему направлению подго-

товки. 

3) Ознакомление с методическим  

обеспечением учебного процесса со-

ответствующих кафедр.  

 

4) Изучение учебно-методической ли-

тературы, лабораторного и программ-

ного обеспечения по соответствую-

щим дисциплинам.  

 

 

 

5) Изучение опыта ведущих препода-

вателей вуза в ходе посещения учеб-

ных занятий по соответствующим 

дисциплинам.  

 

 

 

 

Изучить локальные норма-

тивные акты, регламенти-

рующие образовательный 

процесс в ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

 

 

 

 

Изучить и проанализиро-

вать методическое обеспе-

чение учебного процесса 

кафедры 

 

Ознакомиться с фондом 

учебно-методической лите-

ратуры библиотеки вуза в 

соответствии с дисципли-

нами кафедры, а также ее 

электронными ресурсами 

Посетить учебные занятия 

преподавателей кафедры 

1.2 Экспериментальный этап:  

6) Подготовка учебно-методических  

материалов для проведения занятий 

(разработка планов-конспектов про-

ведения занятий, подготовка кейсов, 

презентаций, деловых ситуаций, ма-

териалов для занятий, составление за-

дач и т.д.).  

 

7) Подготовка контрольно-

измерительных материалов: тестов,  

вопросов, контрольных работ и иных 

форм педагогического контроля.  

 

 

8) Проведение учебных занятий (лек-

ций, практических занятий, лабора-

торных работ и т.д.). 

 

 

 

9) Организация самостоятельной ра-

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

 

Изучить особенности раз-

работки учебно-

методических материалов 

дисциплин кафедры 

Разработать УММ по дис-

циплинам кафедры 

 

Изучить принципы состав-

ления контрольно-

измерительных материалов 

по дисциплинам кафедры 

Разработать тесты, задания 

к контрольным работам 

 

Изучить методику прове-

дения учебных занятий 

разных видов 

Разработать УММ к кон-

кретным занятиям 

 

Изучить методику органи-
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боты обучающихся, консультирование 

обучающихся 

 

 

10) Анализ проведенных учебных  за-

нятий совместно с руководителем 

практики.  

зации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Самоанализ проведенных 

учебных занятий 

1.3 Заключительный этап: 

11) Подготовка отчета по практике. 

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

Разработать отчет по прак-

тике 

2. Продуктивный этап  

Очная форма обучения  - 5  семестр (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Заочная форма обучения - 4  курс  (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов     

2.1 Вводный этап: 

1) Ознакомление с учебно-

методическим  обеспечением учебно-

го процесса соответствующих кафедр 

(основными образовательными про-

граммами, учебными планами, учеб-

но-методическими комплексами дис-

циплин, практик и т.д.) 

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

 

Изучить и проанализиро-

вать учебно-методические 

материалы кафедры 

2.2 Экспериментальный этап:  

2) Разработка мероприятий по модер-

низации оснащения учебного поме-

щения (кабинета, лаборатории, иного 

места занятий), формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение учебного 

курса, дисциплины  

3) Подготовка учебно-методических  

материалов для проведения занятий 

(разработка планов-конспектов про-

ведения занятий, подготовка кейсов, 

презентаций, деловых ситуаций, ма-

териалов для занятий, составление за-

дач и т.д.).  

4) Подготовка контрольно-

измерительных материалов: тестов,  

вопросов, контрольных работ и иных 

форм педагогического контроля.  

5) Проведение учебных занятий (лек-

ций, практических занятий, лабора-

торных работ и т.д.). 

 

6) Организация самостоятельной ра-

боты обучающихся, консультирование 

обучающихся 

 

7) Организация и проведение воспи-

тательного мероприятия (беседы, пре-

зентации, викторины и т.д.) 

 

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

 

Изучить материально-

техническую базу кабине-

тов кафедры, разработать 

предложения по ее модер-

низации 

 

 

Разработать учебно-

методические материалы 

для проведения занятий 

 

 

 

 

Разработать контрольно-

измерительные материалы 

по дисциплинам кафедры 

 

Подготовить УММ для 

проведения учебных заня-

тий разных видов  

 

Разработать задания для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Выявить актуальные тен-

денции в организации вос-

питательной работы с обу-

чающимися; разработать 
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8) Руководство научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельностью обучающихся (курсо-

вые проекты, написание научных ста-

тей и др.) 

9) Разработка и обновление учебно-

методического обеспечения реализа-

ции  образовательных программ: раз-

работка/обновление учебно-

методического комплекса дисципли-

ны и (или) элементов учебно-

методического комплекса дисципли-

ны (рабочих программ, учебно-

методических материалов и др.) 

предложения по проведе-

нию воспитательных меро-

приятий 

 

Изучить методику руковод-

ства НИР 

 

 

Проанализировать состоя-

ние учебно-методического 

обеспечения кафедр, разра-

ботать / внести изменения в 

существующий учебно-

методический комплекс 

дисциплины 

2.3 Заключительный этап: 

10) Подготовка отчета по практике. 

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, УК-

5, УК-6, ПК-1 

 

Разработать отчет по прак-

тике 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Структура отчета 

 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты:   

Титульный лист   

Содержание. 

Введение. 

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения. 

Рабочий график (план) проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики), включающий индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики.  

Отзыв руководителя практики. 

 

1. Введение (указание целей и задач практики, описываются основные 

направления деятельности в рамках практики, характеристика подразделения 

организации и(или) организации, на базе которой проходила практика и т.д.) 

2. Основная часть 

2.1 Отчет о выполнении индивидуальных заданий рабочего графика 

(плана) проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) (последо-

вательное указание номера и наименования индивидуальных заданий из ра-

бочего графика (плана) с подробном описанием выполненных работ, сроков 

и объема их проведения (разработанные материалы размещаются в приложе-

нии – на них делается ссылка), в заключение делается общий вывод о выпол-

нении индивидуальных заданий и общий объем часов).   

2.2. Основные результаты практики (подробный анализ каждого вида 

проведенной работы,  оценка результативности проделанной работы,  харак-

теристика  особенностей  и  социальной  значимости  разработанных учебно-

методических материалов и организованных мероприятий  и т.д.). 

3. Заключение (дается общая оценка полноты решения поставленных за-

дач, приобретенные знания, умения и навыки, полученные на практике, 

сформированные компетенции, предложения по совершенствованию органи-

зации учебной и методической работы, выводы о практической значимости 

проведенной работы). 

4. Список использованных источников 

5. Приложения (планы-конспекты  лекционных,  практических  (семи-

нарских)  занятий, разработанные тесты,  иные самостоятельно выполненные 

материалы по итогам проведенных занятий). 
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Оформление отчета 

 

Объем отчета (без приложений)  25-40 стр  машинописного текста. 

Отчет должен быть напечатан на листах формата А4. Текст работы сле-

дует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее 

–  20 мм, левое и нижнее –  20 мм. Текст  работы печатается через 1,5 интер-

вала с применением шрифта – Обычный, Times New Roman, размер шрифта – 

14.  Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 

см). Каждая структурная часть отчета начинается с новой страницы. 

Нумерацию страниц начинают с титульного листа, на котором номер 

страницы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами, которые ставятся внизу по центру страницы. 

Нумерация является сквозной, т.е. со второй до последней страницы работы, 

не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разделе или подразде-

ле отдельно. Библиографический список включается в общую нумерацию. 

Страницы приложения не нумеруются. 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом 

«Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах 

всего текста. Слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название 

помещают под иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями 

помещают поясняющие данные. Иллюстрации располагают непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей стра-

нице. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пре-

делах всего текста. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помеща-

ют над ней в правом верхнем углу над названием таблицы. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 
Основная литература 

1. Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Милорадова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 307 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08986-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452094 

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика : учебник / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 636 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-222-21846-4 : 387-00. – Текст (визуальный) : непо-

средственный 

 

Дополнительная литература 

1. Островский, Э.В.   Психология и педагогика : учебное пособие для студентов ву-

зов, обуч. по эконом. спец. / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. – М. : Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2010. – 384 с. – ISBN 978-5-9558-0025-7 : 124-70. – Текст (визуальный) : непо-

средственный.  
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 2.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.]; под об-

щей редакцией Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01032-9. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449859 

3. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / И. Е. Высоков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3528-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466883 

4. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс 

для подготовки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. – Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. – 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://new.znanium.com]. – ISBN 978-5-9558-0336-4. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982777 

 

Периодические издания – нет 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. ЭБС «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.  

2. ЭБС «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web. 

 

13. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обес-

печение, информационно-справочные системы, современные профессиональные ба-

зы данных). 

 

Программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

ВКР ВУЗ 

«Сеть КонсультантПлюс» 

Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

ВЕГА-Science СХ ТЕХ 

Геоаналитика.Агро СХ ТЕХ 

Geolook. AgroNetworkTechnology СХ ТЕХ 

ИАС "Рационы" учебная версия ВЕТ БИО 

ИАС "Селекс" - Молочный скот (Коровы, Молодняк, Прогноз продкутивности, Модуль 

перекачки в формат Excel) учебная версия ВЕТ БИО 

7-Zip 

A9CAD 

AdobeAcrobatReader 

AdvegoPlagiatus 

Edubuntu 16 

eTXTАнтиплагиат 

GIMP 

GoogleChrome 

K-lite Mega Codec Pack 

LibreOffice 4.2 

MozillaFirefox 
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MicrosoftOneDrive 

Opera 

Thunderbird 

WINE 

Альт Образование 9 

Справочно-правовая система «Гарант» 
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Приложение 1 

ФОРМА И СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

Факультет ____________________ 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 

аспиранта ____________________________ 
(ФИО) 

 

направление подготовки ____________________ 

 

направленность (профиль) «____________________» 

 

3 курс  

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

Сроки прохождения практики  с «___»_______ 20 __ г. по «___» _______ 20 __ г. 

 

Руководитель практики ______________________________________________ 
(должность, ученое звание, фамилия, инициалы) 

 

Отчет сдан на кафедру _________________ 
                                                                    (дата) 

Защита отчета состоялась ________________  
                                                                     (дата) 

Оценка за практику  _________________ 
 

Руководитель практики  _______________ /_________________________  
                                                                             (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Отчет подготовлен   ______________ /__________________________  
                                                                               (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

РЯЗАНЬ 20__ г. 
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Содержание: 
 

1. Введение  

2. Основная часть 

2.1 Отчет о выполнении индивидуальных заданий рабочего графика 

(плана) проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)  

2.2. Основные результаты практики  

3. Заключение  

4. Список использованных источников 

5. Приложения  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

  

Утвержден на заседании ка-

федры 

__________________________ 

«___» _______________ 20__г. 

Протокол № _______________ 

Заведующий кафедрой 

_____________ ____________ 
        (подпись) 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

(20____ - 20_____ учебный год) 
 
аспиранта 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки 
__________________________________________________________________ 
 
направленность (профиль) 
__________________________________________________________________ 
 
курс _________________________ 
 
сроки проведения практики _________________________________________ 
 
место проведения практики 
__________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Руководитель практики______________________________________________ 
                                                  Ф.И.О. должность, ученое звание  

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы*.  

№ 

п\п 

Содержание программы практики (виды работ и инди-

видуальные задания, выполняемые в период практики) 

Количество 

часов 

Сроки проведе-

ния 

1    

2    

3    
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Аспирант            ______________________/__________________/  

Руководитель практики  ____________________/____________________/ 

Ответственное по практике  

от профильной организации* ____________________/____________________/ 

 
* В случае прохождения практики в профильной организации 

4    
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный  

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

  

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 

аспиранта_________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки 
__________________________________________________________________ 
 
направленность (профиль) 
__________________________________________________________________ 
 
курс _________________________ 
 
сроки прохождения практики -
_________________________________________ 
 
место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ______________________/__________________/ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА* 

на аспиранта _______________________________________  

(Ф.И.О.) 

___ курса направления подготовки _____________________________ 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнены индивидуальные задания и содержание 

практики, достигнуты ли планируемые результаты практики (КОМПЕТЕН-

ЦИИ); 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающе-

гося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ, какие способности продемонстрирова-

ны; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями орга-

низации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 ___________/____________/ 

 

Печать 

 

 

* Составляется в случае прохождения практики в профильной организации 



25 

 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Дата: 

Часы: 

Дисциплина: 

Группа: 

Тема: 

Преподаватель (должность ФИО): 

Количество обучающихся: 

Наличие плана занятия: 

Готовность к занятию: 

Цель посещения занятия: 

Форма занятия (лекция, практическое, семинар, др.): 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

- образовательные: 

- развивающие: 

- воспитательные: 

 

Организация занятия, используемые образовательные технологии 

 

Организация занятия, этапы (наименование, краткая характеристика):  

Используемые методы (пассивные, активные, интерактивные), на каких эта-

пах занятия используются (перечислить, описать): 

- объяснительно-иллюстративный  

- эвристический 

- модельный 

- проектный 

- исследовательский  

- другие методы и приемы  

Формы работы (фронтальные, индивидуальные, групповые, дифференциро-

ванный подход), на каком этапе занятия использованы: 

Организация самостоятельной работы (индивидуальная, парная, групповая, 

дифференцированная, др.), на каком этапе занятия использована: 

Виды контроля (индивидуальный, фронтальный, письменный, устный, тести-

рование, др.): 
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Формы контроля (самоконтроль, взаимоконтроль, контроль преподавателя, 

фронтальный опрос, др.): 

Количество опрошенных обучающихся: 

Подведение итогов: 

Использование ТСО, ИКТ (описание), на каком этапе занятия использованы: 

Использование наглядных материалов (презентаций, плакатов, дидактиче-

ского материала, др.), на каком этапе занятия использованы: 

Другое: 

 

Качественная характеристика занятия 

Эффективность занятия:  

Уровень (репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский): 

Композиция занятия (логичность в подаче материала, наличие выводов и 

обобщений, четкость перехода от одного этапа к другому, завершенность, 

итог занятия): 

Практическая направленность занятия: 

Психологический климат, особенности обучающихся: 

Активность и работоспособность обучающихся (высокая, средняя, низкая, 

вопросы педагогу): 

Интерес обучающихся, увлеченность познавательной деятельностью: 

Уровень знаний (восприятие, осмысление, запоминание, применение в сход-

ной ситуации, применение в новой ситуации): 

Эрудиция преподавателя: 

Речь преподавателя: 

 

Общие выводы, рекомендации  

(Например, все задания продуманы, взаимосвязаны. На каждом этапе 

подведен итог. Занятие построено методически грамотно. Выбранные мето-

ды работы способствовали увеличению мотивации, познавательной активно-

сти обучающихся. Занятие достигло поставленных целей, результативно) 

 

Аспирант (ФИО), подпись 

 

При посещении занятий других аспирантов добавляется: 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Аспирант (ФИО), подпись 
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Приложение 3 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

Дата: 

Часы: 

Группа: 

Дисциплина: 

Тема: 

Рассматриваемые вопросы: 

 

Аспирант (ФИО), подпись 
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Приложение 4 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Дата: 

Часы: 

Дисциплина: 

Группа: 

Тема: 

Форма занятия (лекция, практическое, семинар, др.): 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

- образовательные: 

- развивающие: 

- воспитательные: 

Материальное обеспечение: 

Используемая литература: 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ Этап занятия 
Время, 

мин. 
Действия преподавателя 

Действия обучаю-

щихся 

1 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Краткое содержание учеб-

ных вопросов, используемые 

методы, формы работы, 

виды контроля и пр. 

Формы работы обу-

чающихся 

1.1     

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ    

2.1     

2.2     

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

   

3.1     

 

Аспирант (ФИО), подпись 

 

Руководитель практики (ФИО), подпись 
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Приложение 5 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОРМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях являют-

ся лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы. 

Слово «Лекция» (lection) с латинского языка переводится как чтение. 

Оно обозначает учебное занятие в вузе, состоящее в устном изложении, чте-

нии преподавателем учебного предмета или какой-либо темы, а также слу-

шание и запись этого изложения учащимися. Это коллективная форма обуче-

ния, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные рамки за-

нятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех 

учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в 

высших учебных заведениях. 

Основные требования к лекции: научность, доступность, системность, 

наглядность, эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими 

организационными формами обучения. 

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает 

рассадник знаний. Семинарское, практическое занятие - это групповое прак-

тическое занятие под руководством преподавателя в вузе. 

В ходе семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как: 

- повторение и закрепление знаний; 

- контроль; 

- педагогическое общение. 

Семинарское, практическое/лабораторное занятие проводится с целью 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекции и в процессе само-

стоятельной работы над учебной и научной литературой проверки качество 

знаний, помощи разобраться в наиболее сложных вопросах, выработки уме-

ния правильно применять теоретические положения к практике будущей 

профессиональной деятельности. Практические занятия выявляют недостат-

ки в развитии у студентов профессионально важных качеств. Изучая эти не-

достатки, преподаватели вносят изменения в организацию деятельности сту-

дентов на этих занятиях, дают новые указания для дальнейшей их самостоя-

тельной работы. Организация практического занятия и семинара должна 

обеспечивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного ма-

териала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мысли-

тельную активность слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское 

занятие может содержать элементы практического занятия (решение задач и 

т.п.). 

Успех лекции, семинарского, практического/лабораторного занятия 

определяют три основных компонента: 

- подготовка к проведению занятию; 
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- организация учебной деятельности студентов на занятии; 

- анализ результатов проведения занятий. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

Подготовка к проведению лекционных, практических/лабораторных и 

семинарских занятий составляет важнейшую часть практики и требует от 

каждого аспиранта больших усилий, использования разносторонних знаний в 

области преподаваемой дисциплины и методике ее обучения, по педагогике и 

психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, проведение семинарско-

го и практического занятия – это сложная деятельность преподавателя, тре-

бующая большого напряжения всех его сил и мастерства. В то же время эта 

работа обеспечивает практическое усвоение теоретических основ методики 

обучения. Чем лучше преподаватель подготовится к занятию, тем эффектив-

нее оно пройдет, и тем больший положительный результат получат от заня-

тия преподаватель и студенты. Чем основательнее подготовка оратора к вы-

ступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им акт тво-

рения речи. 

При подготовке к лекции, семинарскому и практическо-

му/лабораторному занятию преподаватель должен определить цель занятия, 

т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель: чему научить, что воспитать, 

дать больше нового материала, поставить ряд проблем или наметить ориен-

тиры для самостоятельного его изучения студентами. 

 

Подготовка к лекции 

Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее разви-

тие в Древнем Риме и в средние века.  Ее  цель  -  формирование ориентиро-

вочной основы  для последующего усвоения учащимися учебного материала.   

В  учебном  процессе  складывается  ряд  ситуаций,  когда  лекционная 

форма обучения не может быть заменена никакой другой.   

Лекция выполняет следующие функции:  

информационную (излагает необходимые сведения),   

стимулирующую (пробуждает интерес к теме),   

воспитывающую,   

развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление).  

ориентирующую (в проблеме, в литературе),   

разъясняющую  (направленная,  прежде  всего,  на  формирование  ос-

новных понятий науки),   

убеждающую (с акцентом на системе доказательств).   

Незаменима лекция и в функции систематизации и структурирования 

всего массива знаний по данной дисциплине.  

Можно выделить следующие виды лекций:  

1.  По  общим  целям:  учебные,  агитационные,  воспитывающие, про-

светительные, развивающие.  

2. По научному уровню: академические и популярные.  
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3.  По  дидактическим  задачам:  вводные,  текущие,  заключительно-

обобщающие,  установочные,  обзорные,  лекции-консультации,  лекции-

визуализации (с усиленным элементом наглядности).  

4.  По  способу  изложения  материала:  бинарные  или  лекции-

дискуссии (диалог  двух  преподавателей,  защищающих  разные  позиции),  

проблемные, лекции-конференции.  

В  настоящее  время  наряду  со  сторонниками  существуют  противни-

ки лекционного изложения учебного материала. Мнение «противников» лек-

ций, как основной формы обучения: лекция  приучает  к  пассивному  вос-

приятию  чужих  мнений,  тормозит самостоятельное мышление. Чем лучше 

лекция, тем эта вероятность больше; лекция отбивает вкус к самостоятель-

ным занятиям; лекции нужны, если нет учебников или их мало, одни учащи-

еся успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лекто-

ра.  

Указанные  выше  недостатки  в  значительной  мере  могут  быть пре-

одолены правильной методикой и рациональным построением материала.  

Определение цели лекции зависит от ее вида: одно дело установочная 

лекция для заочников, совсем иное – обзорная лекция для выпускников или 

лекция по отдельной научной проблеме. Своеобразной по своим целям явля-

ется вводная лекция: в ней студенты знакомятся с программой, порядком изу-

чения предмета, основной литературой и т. д. Обзорно- повторительные лек-

ции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все теоретиче-

ские положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела 

или курса, исключая детализацию и второстепенный материал. В отличие от 

информационной лекции, на которой преподносится и объясняется готовая 

информация, подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание 

вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача преподава-

теля - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения 

проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Лекции спецкурса от те-

кущих лекций систематического курса отличаются более углубленным ана-

лизом различных научных школ, концепций, направлений. 

Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или 

иной теме помогает преподавателю определить план ее изложения, отобрать 

нужный материал, учесть особенности аудитории, целеустремленно рассмот-

реть основные вопросы, направить самостоятельную работу студентов. 

Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия: 

- определяет место лекции в курсе; 

- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 

- составляет план лекции; 

- отбирает материал лекции; 

- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции; 

- вырабатывает модель своего выступления на лекции. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора мате-

риала необходимо ознакомиться с действующим законодательством и подза-



32 

 

конными актами, авторитетными комментариями к действующим законам и 

проблемными статьями в периодической литературе. Далее лектору следует 

тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, 

которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой 

проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют корректиров-

ки. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить 

спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. Лектору 

необходимо с современных позиций проанализировать состояние проблемы, 

изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к созданию 

расширенного плана лекции. 

Определение объема и содержания лекции - важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограни-

ченностью временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дис-

циплину. Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на лекциях 

всего предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения 

основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, сколько 

может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгру-

жать от части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если 

лекция будет прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим (стати-

стическим, и т.п.) материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет 

поставленной цели. 

 Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: вве-

дения, изложения содержательной части и заключения: 

1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая харак-

теристика проблемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда 

установление связи с предыдущими темами. 

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор 

фактов. Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. 

Определение своей позиции. Формулирование частных выводов. Показ свя-

зей с практикой. Достоинства и недостатки принципов, методов, объектов 

рассмотрения. Область применения. 

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для са-

мостоятельной работы. Методические советы. Ответы на вопросы. 

Содержание лекции устанавливается на основе рабочей программы 

дисциплины, по которой читается лекции. Это заставляет перейти на жест-

кую систему отбора материала, умело использовать наглядные пособия, тех-

нические средства и вычислительную технику. Конкретное содержание лек-

ций может быть разнообразным. Оно включает изложение той или иной об-

ласти науки в ее основном содержании: 

- освещение задач, методов и успехов науки и научной практики; - рас-

смотрение различных общих и конкретных проблем науки; освещение путей 

научных изысканий; анализ исторических явлений;  

- критика и научная оценка состояния теории и практики. 
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Существенно важным для лекции является изложение материалов лич-

ного творчества лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, ак-

тивизирует их мысленную работу. При этом преподаватель решает, какие во-

просы он будет освещать более обстоятельно, какие он предоставит студен-

там изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семинарском, 

практическом занятии либо разъяснены на консультации. 

Заключительный этап работы над текстом лекции - ее оформление. Аб-

солютное большинство начинающих лекторов подобранные материалы 

оформляет в виде конспектов. Более опытные преподаватели обходятся раз-

ного рода тезисными записями и планами. 

Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст 

лекции, завершить ее подготовку за несколько дней до выступления. В это 

время мышление на осознанном и неосознанном уровне продолжит работу, 

усилится самокритичность, возникнут уточнения, добавления, изменения к 

тексту. 

 

Подготовка к семинару, практическому/лабораторному занятию 

Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и 

воспринимается и в определенной мере усваивается, но еще не закрепляется 

в прочные знания. Для этого существуют практические/лабораторные, семи-

нарские занятия и непременная самостоятельная работа студентов над лек-

ционным и дополнительным материалом. 

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение кон-

сультаций о порядке прохождения курса, об особенностях самостоятельной 

работы над ним. На консультациях и первых групповых занятиях преподава-

тели доводят до слушателей требования к содержанию и форме их выступле-

ний на семинаре. 

Семинары, практические/лабораторные занятия могут проводиться в 

различных формах: развернутая беседа по заранее известному плану (могут 

обсуждаться предварительно поставленные вопросы как по заданной теме, 

так и по научной статье); небольшие доклады студентов с последующим об-

суждением участниками семинара; решение задач и т.п. Названные формы 

занятий могут перетекать друг в друга. 

Для проведения семинарского либо практического/лабораторного заня-

тия преподаватель осуществляет следующие действия: 

- определяет место семинара, практического/лабораторного занятия 

в курсе;  

- определяет связь семинара, практического/лабораторного занятия с 

темами смежных дисциплин;  

- выбирает тему семинарского, практического/лабораторного заня-

тия;  

- составляет план семинарского, практического/лабораторного заня-

тия; 



34 

 

- отбирает материал семинарского, практического/лабораторного за-

нятия; 

- вырабатывает модель своего выступления на занятии. 

Выбирая тему семинарского и практического/лабораторного занятия, 

необходимо учитывать, чтобы она была актуальна, социально значима, свя-

зана с проблемами и интересами участников семинара, практическо-

го/лабораторного занятия. Тема семинарского и практическо-

го/лабораторного занятия выбирается в рамках рабочей программы изучае-

мой дисциплины. Тема семинарского и практического/лабораторного занятия 

должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекала внимание 

участников занятия, заставляла их задуматься над поставленной проблемой. 

Составление плана семинарского, практического/лабораторного заня-

тия включает проработку следующих моментов: 

- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, ука-

зание на ее актуальность, определение целей и задач семинара, практическо-

го занятия); 

- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение; 

- определение приемов активизации слушателей; 

- уточнение условий спора; 

- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать 

общими усилиями; 

- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе 

обсуждения.  

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, практиче-

ского занятия, литература, нормативные правовые акты, необходимые для 

подготовки, предварительно доносятся до студентов преподавателем, чтобы 

они могли подготовиться к занятию. Преподаватели нацеливают студентов 

на использование не только полученных знаний, но и добытой самостоятель-

но новой информации, на творческий поиск оптимальных решений встаю-

щих задач. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИИ 

 

Учебная деятельность студентов на лекции 

Творческое чтение лекции - это напряженный труд, связанный со зна-

чительными энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, 

пользуется монологической речью - самым трудным видом речи. В отличие 

от диалогической речи она требует более строгой логической последователь-

ности, законченности предложений, стилистической точности. В отличие от 

письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, 

длинные паузы и т. п. 

Не только знание предмета требуется для лекции, нужна также и доста-

точно развитая речь, излагающая научные положения без терминологических 



35 

 

затруднений, с достаточной образностью и эмоциональностью. Большинство 

хороших лекторов использует метод импровизации. Надо подчеркнуть, что 

при этом речь очень тщательно планируется, но слова никогда не заучивают-

ся на память. Вместо этого лектор откладывает план-конспект и практикует-

ся в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он 

убьет сразу двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифован-

ной, как заученная, и, конечно, более выразительной, жизнерадостной, гиб-

кой и спонтанной. 

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пы-

тается установить с ними контакт, не обращает внимания на то, как они под-

готовлены к занятию, не называет его тему и план, не обращает внимание на 

то, чем занимаются слушатели на лекции, студенты вряд ли заинтересуются 

предметом и настроятся на серьезную работу. Методически необоснованным 

является стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое 

«интеллектуальное превосходство», излагать материал нарочито усложнен-

ным языком. На лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе 

материал лекции просто не будет восприниматься. Все незнакомые слова и 

термины нужно объяснять аудитории. Столь же нецелесообразным является 

излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к примитиви-

зации и даже вульгаризации научного понимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способ-

ствовать восприятию и пониманию ее основных положений, развивать инте-

рес к научной дисциплине, направлять самостоятельную работу студентов, 

удовлетворять и формировать их познавательные потребности. Лектор не 

может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием студентов, но 

в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных 

студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, 

должны быть студенты, успевающие по данному предмету, представляющие 

основной состав лекционных потоков. 

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертыва-

ния лекции. Если в начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней 

внимание студентов, то затем по мере изложения материала не только под-

держивать, но и через интерес, интеллектуальные чувства усиливать их вни-

мание, добиваться активного восприятия и осмысливания основного ее со-

держания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, 

обращаться к опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, про-

слеживать историю тех или иных концепций. На лекции необходима активи-

зация мышления студентов, повышение их интереса к изучаемой области 

науки. В основной части лекции оправдывают себя следующие приемы акти-

визации деятельности студентов: 

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной 

проблемы; 
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- преподаватель по тому или иному вопросу делает выводы не до конца, 

т.е. рассматривает основные сведения, дает студентам возможность самим 

сделать выводы, обобщения; 

- использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, обра-

зов из художественных произведений; 

- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д. 

Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой ре-

зультат глубокой творческой работы самого преподавателя. 

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется 

также применением вспомогательных средств - демонстрацией эксперимен-

та, наглядностью, а также использованием технических средств обучения. 

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом демон-

страционных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и 

направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует проч-

ному запоминанию. 

 

Учебная деятельность студентов на семинаре 

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организа-

торским мастерством преподавателя, умелым использованием им своих раз-

носторонних знаний и эрудиции. 

Во вступительном слове и после ответов на вопросы преподаватель со-

здает предварительные установки на внимательную работу, глубокий анализ 

поставленных проблем, содержательные, четкие, свободные и логические 

выступления, вносящие вклад в общую познавательную деятельность. Пре-

подаватель нацеливает группу на углубленный творческий коллективный ум-

ственный труд, на внимательное слушание товарищей, на возможность кон-

кретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар 

с докладом, преподаватель заранее может назначить оппонента («дискутан-

та»), предлагает задавать докладчику вопросы, оценивать в выступлениях ка-

чество доклада, умение докладчика доказательно излагать вопросы, поддер-

живать контакт с товарищами, правильно реагировать на поведение аудито-

рии. 

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно 

слушать выступающих, контролировать свои замечания, уточнения, допол-

нения к ним, корректировать ход занятия. Учитывая характерологические ка-

чества студентов (коммуникативность, уверенность в себе, тревожность), 

преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в 

себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные 

вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое 

ощущение успеха. 

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом 

случае преподаватель обязан чутко уловить их, быстро осмыслить все проис-

ходящее, внутренне подготовиться и принять решение выступить в подходя-

щий момент, бросить реплику, задать вопрос и т.д. 
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Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителя-

ми познавательной активности студентов и представляют собой «особую 

форму мысли, стоящей на рубеже между незнанием и знанием». Ответ на во-

прос предполагает продуктивное мышление, а не просто работу памяти, ина-

че исчезнет умственное напряжение, необходимое для поддержания атмо-

сферы интеллектуального поиска и развития познавательных способностей 

студентов. 

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точ-

ку зрения, активно выразить свою позицию при обсуждении проблемы спо-

собствует формированию самостоятельности и убежденности студентов. 

При дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. 

Не следует допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, 

предоставлять слово студентам с учетом их темперамента и характера, при-

зывать к логичной аргументации по существу вопросов, поддерживать твор-

ческие поиски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу обнаружи-

вать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д. 

Заключительное слово преподаватель посвящает тщательному разбору 

семинара, насколько он достиг поставленных целей, каков был теоретиче-

ский и практический уровень доклада, выступлений, их глубина, самостоя-

тельность, новизна, оригинальность. Не нужно перегружать заключение до-

полнительными научными данными, их лучше приводить по ходу семинара. 

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются 

главные оценочные суждения (положительные и отрицательные) о работе 

группы и отдельных студентов, советы и рекомендации на будущее. 

Семинар в отличие от лекции предъявляет к деятельности преподава-

теля некоторые специфические требования: расширяется диапазон теорети-

ческой подготовки, привлекается новая литература, увеличивается объем ор-

ганизаторской работы (особенно во время проведения семинара), возрастает 

роль индивидуального подхода, умения преподавателя обеспечить индивиду-

альное и коллективное творчество, высокий уровень обсуждения теоретиче-

ских проблем. 

 

Учебная деятельность студентов на практическом/лабораторном 

занятии 

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  составляют  важную 

часть  теоретической  и  профессиональной  подготовки  учащихся.  Они 

направлены  на  подтверждение  теоретических  положений  и  формирование 

учебных и профессиональных умений.  

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основ-

ным видам учебных занятий.  

Выполнение  учащимися  лабораторных  работ  и  проведение практи-

ческих занятий направлено на:  обобщение,  систематизацию,  углубление,  

закрепление  полученных  

теоретических знаний по дисциплине (предмету);  
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формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

 выработку  при  решении  поставленных  задач  таких  профессиональ-

но значимых  качеств,  как  самостоятельность,  ответственность,  точность, 

творческая инициатива.  

Дисциплины,  по  которым  планируются  лабораторные  работы  и 

практические занятия и их объемы, определяются учебными планами.  

При  планировании  состава  и  содержания  лабораторных  работ  и 

практических занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и 

практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели.  

Ведущей  дидактической  целью  практических  работ  является под-

тверждение и проверка существенных теоретических положений.  

При  планировании  лабораторных  работ  учитывается,  что  в  ходе 

выполнения заданий у учащихся формируются:  

практические  умения  и  навыки  обращения  с  различными  прибора-

ми, установками,  лабораторным  оборудованием,  аппаратурой,  которые со-

ставляют часть профессиональной практической подготовки,  

исследовательские  умения  (наблюдать,  сравнивать,  анализировать, 

устанавливать  зависимости,  делать  выводы  и  обобщения,  самостоятельно 

вести исследование, оформлять результаты).  

 Ведущей  дидактической  целью  практических  занятий  является 

формирование  практических  умений  -  профессиональных  (выполнять 

определенные  действия,  операции,  необходимые  в  последующем  в про-

фессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей 

учебной  деятельности  по  общепрофессиональным  и  специальным дисци-

плинам.  

Содержанием практических занятий является:  

решение  разного  рода  задач,  в  том  числе  профессиональных  (ана-

лиз производственных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач,  выполне-

ние профессиональных функций в деловых играх и т.п.);  

выполнение вычислений, расчетов;  

работа с приборами, оборудованием, аппаратурой;  

работа  с  нормативными  документами,  инструктивными  материала-

ми,  

справочниками;  

составление проектной, плановой и другой документации.  

При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы 

в  совокупности  по  учебной  дисциплине  они  охватывали  весь  круг про-

фессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина,  а  в  совокупности  по  всем  учебным  дисциплинам  охватыва-

ли всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист.  

На  практических  занятиях  учащиеся  овладевают  первоначальными 

профессиональными  умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем за-

крепляются и совершенствуются в процессе производственной практики.  
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Состав  заданий  для  лабораторной  работы  или  практического  заня-

тия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они 

могли быть  качественно  выполнены  большинством    учащихся.   

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально  оборудованных  учебных  лабораториях.  Необходимыми струк-

турными  элементами  лабораторной  работы,  помимо  самостоятельной дея-

тельности учащихся,  являются инструктаж, проводимый преподавателем и 

также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.  

Практическое  занятие  должно  проводиться  в  учебных  кабинетах  

или специально  оборудованных  помещениях.  Необходимыми  структурны-

ми элементами  практического  занятия,  помимо  самостоятельной  деятель-

ности учащихся,  являются  инструктаж,  проводимый  преподавателем,  а  

также анализ  и  оценка  выполненных  работ  и  степени  овладения  учащи-

мися запланированными умениями.  

Выполнению  лабораторных  работ  и  практических  занятий предше-

ствует  проверка  знаний  учащихся  -  их  теоретической  готовности  к вы-

полнению задания.  

По  каждой  лабораторной  работе  и  практическому  занятию  должны 

быть разработаны и утверждены методические указания по их проведению.  

Формы  организации  учащихся  на    практических  занятиях: фрон-

тальная, групповая и индивидуальная.  

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют 

одновременно  одну  и  ту  же  работу.  При  групповой  форме  организации 

занятий  одна  и  та  же  работы  выполняется  бригадами  по  2-5  человек.  

При индивидуальной  форме  организации  занятий  каждый  учащийся  вы-

полняет индивидуальное задание.  

Для  повышения  эффективности  проведения  лабораторных  работ  и 

практических занятий рекомендуется:  

разработка  сборников  задач,  заданий  и  упражнений,  сопровождаю-

щихся методическими указаниями, применительно к конкретным специаль-

ностям;  

разработка  заданий  для  автоматизированного  тестового  контроля  за 

подготовленностью  учащихся  к  практическим    работам  или  практиче-

ским занятиям;  

подчинение  методики  проведения  практических  работ  и  практических  

занятий  ведущим  дидактическим  целям,  с  соответствующими  уста-

новками  

для учащихся;  

использование  в  практике  преподавания  поисковых  практических  

работ, построенных на проблемной основе;  

применение  коллективных  и  групповых  форм  работы,  максималь-

ное использование индивидуальных форм с целью повышения  ответствен-

ности каждого учащегося за самостоятельное выполнение полного объема 

работ;  



40 

 

проведение  практических  работ  и  практических  занятий  на  повы-

шенном уровне  трудности  с  включением  в  них  заданий,  связанных  с  

выбором учащимися  условий  выполнения  работы,  конкретизацией  целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования;  

эффективное использование времени, отводимого на практические ра-

боты и практические  занятия  подбором  дополнительных  задач  и  заданий  

для учащихся,  работающих в более быстром темпе.  

 

Организация самостоятельной работы учащихся 

 Самостоятельная  работа  учащихся  на  занятии  входит  органической 

частью  во  все  звенья  процесса  обучения.  В  зависимости  от  содержания, 

характера  учебного  материала  задания  могут  быть  простыми, непродол-

жительными и сложными, длительными по времени, требующими от уча-

щихся интенсивной познавательной деятельности.  

Рационально    организованная  и  систематически  проводимая препо-

давателем на занятии самостоятельная работа  способствует овладению все-

ми  учащимися  глубокими  и  прочными  знаниями,  активизации умствен-

ных  операций,  развитию  познавательных  сил  и  способностей  к длитель-

ной  интеллектуальной  деятельности,  обучению  учащихся рациональным 

приемам самостоятельной работы.  

Организация  самостоятельной  работы  учащихся  на  занятии  не  

снижает руководящей  роли  преподавателя.  Правильная  организация  само-

стоятельного    умственного  труда  учащихся  требует  от  преподавателя 

большого  мастерства  и  высокой  методической  подготовки.  Преподава-

тель организует  самостоятельную  работу,  зная  особенности  и  конкретные 

затруднения  отдельных  учащихся  в  ходе  ее  выполнения,  планирует  ход 

умственных  операций,  проявляя  индивидуально-дифференцированный 

подход к учащимся, способствует накоплению определенного фонда знаний 

и формированию  необходимых приемов умственной деятельности, приемов 

усвоения  знаний,  приемов  правильного  анализирования  и  синтезирова-

ния, правильного  соотношения,  сопоставления,  приёмов  полноценных 

обобщений, аналогий и абстрагирования.  

Усиление  активной  умственной  деятельности  учащихся  в  процессе  

их самостоятельной  работы  достигается  при  условии,  если  преподаватель 

планомерно  организует  эту  работу  и  умело  ею  руководит.  Для  этого 

преподавателю  необходимо  провести  всестороннюю  подготовку самостоя-

тельной  работы  учащихся,  при  которой  преподаватель руководствуется 

следующими дидактическими требованиями:  

1. Самостоятельную  работу  учащихся  нужно  организовать  во  всех 

звеньях  учебного  процесса,  в  том  числе  и  в  процессе  усвоения  нового 

материала. Необходимо обеспечить накопление учащимися не только знаний, 

но  и  своего  рода  фонда  общих  приемов,  умений,  способов  умственного 

труда, посредством которых усваиваются знания.  
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2. Учащихся  нужно  ставить  в  активную  позицию,  делать  их непо-

средственными  участниками  процесса  познания.  Задания  самостоятельной  

работы  должны  быть  направлены  не  столько  на  усвоение отдельных  

фактов,  сколько  на  решение  различных    проблем.  В самостоятельной  ра-

боте  надо  научить  учащихся  видеть  и  формулировать проблемы,  само-

стоятельно  решать  проблемы,  избирательно  используя  для этого  имею-

щиеся  знания,  умения  и  навыки,  проверять  полученные результаты.  

3. Для  активизации  умственной  деятельности  учащихся  надо  давать  

им работу, требующую посильного умственного напряжения.  

Самостоятельную  работу  надо  организовывать  так,  чтобы  учащийся 

постоянно преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, 

предъявляемых  учащемуся,  не  был  ниже  уровня  развития  его  умствен-

ных способностей.  Работа  по  развитию  умений  и  навыков  самостоятель-

ного умственного  труда  проводится  по  системе,  основой  которой  являет-

ся постепенное  увеличение  самостоятельности  учащихся,  осуществляюще-

еся путем усложнения заданий для самостоятельной работы и путём измене-

ния роли и руководства преподавателя при выполнении учащимися этих за-

даний.  

При  подготовке  преподавателем  самостоятельной  работы  учащихся 

необходимо  продумать,  как  предлагать  учащимся  задание  для самостоя-

тельной  работы,  как  инструктировать  их  перед  работой.  Под инструкти-

рованием  учащихся  перед  началом  самостоятельной  работы подразумева-

ется  краткое,  но  исчерпывающее  объяснение  преподавателем того,  что  

надо  сделать,  зачем  нужна  данная  работа,  каким  образом  ее выполнять.  

Наряду с устным инструктированием широко используются письмен-

ные руководства к работе: дидактические карточки, тетради для самостоя-

тельной работы.  

Перед  началом  самостоятельной  работы  преподавателю  необходимо 

подготовить учащихся к этому процессу.  

Подготовка  может  заключаться  в  повторении,  в  сообщении  нового 

материала преподавателем, в проведении наблюдений и т.д.  

Количество времени, отводимое на подготовку к самостоятельной ра-

боте, зависит  от  степени  трудности  и  объёма    предлагаемой  самостоя-

тельной работы, а также от подготовленности учащихся.  

В тех случаях, когда преподаватель убежден в наличии у всех учащих-

ся соответствующих  знаний  и  умений,  необходимых  для    выполнения 

предстоящей самостоятельной работы, подготовки может и не быть совсем.  

В частности, это возможно при переходе от одной самостоятельной ра-

боты к другой,  если  каждая  предыдущая  работа  тщательно  анализируется  

и  все недостатки в работе учащихся своевременно устраняются.  

После  подготовки  учащихся  к  самостоятельной  работе  следует  дать  

им четкие  указания  об  объеме  и  содержании  предстоящей  самостоятель-

ной работы, о ее целях, а также о технике  выполнения, если эта техника им 
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еще неизвестна,  т.е.  проинструктировать  учащихся  о  том,  что  делать  и  

как выполнять задание.  

В  руководстве  самостоятельной  работой  учащихся  на  первых  порах 

необходимо использовать подробный инструктаж и показ  образца работы.  

Серьёзное  внимание  нужно  уделять  контролю  результатов самосто-

ятельной  работы.  Каким  бы  простым  ни  являлось  выполнение учащими-

ся  задание,  его  надо  проанализировать.  Оценке  подвергается характер, 

полнота и содержание выполнений работы.  

С  образовательной  и  воспитательной  точки  зрения  очень  важно,  

чтобы преподаватель получил информацию о том, как и в каком  объеме 

учащиеся поняли  и  усвоили  изучаемый  материал,  так  как    в  учебном  

процессе необходимо иметь  обратную  связь.  Анализ    ученических работ  

показывает преподавателю  подлинный,  а  не  предполагаемый  уровень  их  

знаний  и умений,  дает  возможность  объективно  оценивать  достижения  

каждого учащегося  и  всей  группы  в  целом после  любого  проведенного  

им  занятия.  

Благодаря  этому  преподаватель  получает  возможность  сделать  вы-

вод  о степени  понятности    изложенного  им  учебного  материала  и  наме-

тить необходимые  приёмы  для  дальнейшей  самостоятельной  работы  каж-

дого учащегося.  

Опыт  показывает,  что  проверка  знаний  и  качества  выполненных  

работ имеет важное воспитывающее значение. Она приучает  ребят к тща-

тельному выполнению  заданий,  поддерживает  на  должном  уровне  их  

учебную активность, формирует у них чувство  ответственности, дисципли-

нирует.  

Анализ  результатов  самостоятельной  работы  учащихся  является  

более эффективным,  если  он  проводится  непосредственно  после  выпол-

нения задания.  Исправление  недостатков  по  свежим  следам  эффективнее,  

нежели такая  же  работа  на  следующий  день  или  через  несколько  дней,  

когда забылось содержание работы.  

Для  повышения  эффективности  самостоятельной  работы  учащихся 

весьма важно, чтобы в учебном процессе наряду с внешней  существовала и 

внутренняя  обратная  связь.  Под  ней  подразумевается  та  информация, ко-

торую учащийся сам получает о ходе и результатах  своей работы. Одной из 

возможностей создания внутренней обратной связи при самостоятельной ра-

боте является  использование элементов самоконтроля и самопроверки.  

Таким  образом,  всё  вышесказанное  позволяет  заключить,  что  при 

увеличении  удельного  веса  самостоятельных  работ  учащихся  руководя-

щие функции  преподавателя  становятся  более  сложными  и  приобретают 

своеобразный  характер.  Преподаватель,  ориентирующийся  на  широкое 

применение  самостоятельных  работ  учащихся,  прежде  всего,  предъявляет 

особые требования к преподаванию своего предмета.  

 Включая  в  процесс  обучения  самостоятельные  работы,  преподава-

тель заботится  о  том,  чтобы  освоение  учащимися  каждого  нового  вида  



43 

 

работы было подготовлено предшествующими занятиями, и в то  же время 

важно, чтобы  учащиеся  не  останавливались  на  достигнутом,  а  овладева-

ли  бы постепенно  следующими  видами  работы,  требующими  от  них  все  

более высокой  степени  самостоятельности.  Умение  так  планировать  виды 

самостоятельных работ, чтобы стимулировать учащихся к новым усилиям в 

работе,  к    самостоятельному  преодолению  новых  трудностей  –  это су-

щественный  признак мастерства преподавателя.  

Памятка «Как работать самостоятельно» 

Слушая и читая:  

1.  Определи главное в содержании параграфа, статьи, раздела, абзаца.  

2.  Уясни, что узнал нового.  

3.  Сравни новое с тем, что знал раньше.  

 Наблюдая:  

1.  Выяви детали и признаки явления.  

2.  Установи важность и значимость выявленного.  

3.  Определи  сущность  изучаемого  путём  установления  связей  между де-

талями  и  признаками  явления,  а  также  путём  сопоставления  его  с дру-

гими явлениями.  

 Излагая мысль:  

1.  Уясни, что надо доказать.  

2.  Определи важность  доказываемого.  

3.  Определи свою позицию.  

4.  Подбери    в  определённой  последовательности  аргументы  и дока-

зательства.  

 Для развития навыков самостоятельной работы в группах нового 

набора следует шире использовать:  

1.  Анализирующее чтение.  

2.  Составление  планов  и  вопросников  в  процессе  работы  с  книгой, 

первоисточниками, а также по ходу объяснения преподавателя.  

3.  Наблюдения и последующее обобщение накопленных данных.  

4.  Составление конспектов, тезисов.  

5.  Письменные  и  устные  обобщения  прочитанного  и  прослушанно-

го материала.  

6.  Систематизацию  и  классификацию  материала,  составление  таб-

лиц, схем, диаграмм, графиков.  

7.  Написание сочинений, эссе, рецензий.  

8.  Подготовку  докладов,  обобщений  и  рефератов  к  практическим 

занятиям  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. 

Так, прежде всего, преподаватель, закончив занятие, может: 

- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по её 

совершенствованию; 

- провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещени-

ем занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами; 

- выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на занятии 

(шум, невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого материала, 

эффективность воспитательных мероприятий и т.д.; 

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности 

и т.д. 

При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результатив-

ность путем оценки: достигнутых целей занятия, качества усвоения материа-

ла студентами, активности работы студентов на практических занятиях и се-

минарах, их интереса к занятиям и отношения к учебе, посещаемости занятий 

и т.п. 

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и 

другими лицами, как правило, оцениваются следующие положения: 

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундамен-

тальной, специальной и междисциплинарной научной, практической и пси-

холого-педагогической подготовке; 

- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание 

основ мировой и национальной культуры и общечеловеческих ценностей; 

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и 

тактикой, методами, приемами и технологиями решения творческих задач, 

восприимчивость к изменениям содержания и условий педагогической дея-

тельности; 

- коммуникативная компетентность, включающая развитую литератур-

ную устную и письменную речь, владение иностранными языками, совре-

менными информационными технологиями, эффективными методами и при-

емами межличностного общения; 

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая зна-

ние глобальных процессов развития цивилизации и функционирования со-

временного общества, основ экономики, социологии, менеджмента, экологии 

и т.п. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение 

студентов. Как показала практика, попытки исключить контроль частично 

или полностью из учебного процесса приводят к снижению качества обуче-

ния. Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения ведут 

неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности 
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педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как 

рейтинг. 

Функции педагогического контроля 

В области контроля можно выделить три основные взаимосвязан-

ные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция: контроль - это процесс выявления уровня 

знаний, умений, навыков, оценка реального поведения студентов. 

Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по 

усвоению учебного материала. 

Воспитательная функция: наличие системы контроля дисциплинирует, 

организует и направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы 

в знаниях, особенности личности, устранить эти пробелы, формирует творче-

ское отношение к предмету и стремление развить свои способности. 

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимо-

связаны и переплетены, но есть и формы контроля, когда одна, ведущая 

функция превалирует над остальными. Так, на семинаре в основном проявля-

ется обучающая функция: высказываются различные суждения, задаются 

наводящие вопросы, обсуждаются ошибки, но вместе с тем семинар выпол-

няет диагностическую и воспитывающую функции. 

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование 

выполняют преимущественно диагностическую функцию контроля. 

 

Формы педагогического контроля 

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собесе-

дование), письменные контрольные работы, рефераты, коллоквиумы, семи-

нары, курсовые, контрольные работы и другие. 

Форма проведения текущего контроля определяется преподавателем 

самостоятельно с учетом учебного плана, рабочей программы курса и требо-

ваний, имеющихся в соответствующем учебном заведении. Это может быть: 

контроль по результатам текущей успеваемости; в форме собеседования по 

вопросам, которые заранее сформулированы преподавателем; итоговая кон-

трольная работа; тестирование; зачет; экзамен. 

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса 

контролируются не только знания, но тренируется устная речь, развивается 

педагогическое общение. Письменные работы позволяют документально 

установить уровень знания материала, но требуют от преподавателя больших 

затрат времени. Экзамены создают дополнительную нагрузку на психику 

студента. Курсовые и дипломные работы способствуют формированию твор-

ческой личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов 

контроля - показатель уровня постановки учебного процесса в вузе и один из 

важных показателей педагогической квалификации преподавателя. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематиче-

ский, рубежный, итоговый, заключительный. 
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Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успева-

ющих и неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, 

проверка данных самоконтроля). 

Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы 

или раздела программы. 

Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого студента 

перед тем, как преподаватель переходит к следующей части учебного мате-

риала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части. 

Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной 

дисциплины, на котором выявляется способность студента к дальнейшей 

учебе. Итоговым контролем может быть и оценка результатов научно-

исследовательской практики. 

Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы 

или дипломного проекта, присвоение квалификации Государственной экза-

менационной комиссией. 

 

Педагогический тест 

Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе 

научных приемов для педагогического измерения в тех или иных целях. 

Существует ряд требований к тесту организационного характера: 

- тестирование осуществляется главным образом через программиро-

ванный контроль. Никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те 

же вопросы в одних и тех же условиях, всем дается одинаковое время для от-

вета на тест; 

- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале; 

- применяются необходимые меры, предотвращающие искажение ре-

зультатов (списывание, подсказку) и утечку информации о содержании те-

стов; 

- вопросы в тесте должны быть краткими; 

- вопросы в тесте соответствуют определенному типу (недопустимо 

смешивать типы в одном задании); 

- одинаковость правил оценки ответов; 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный со-

гласно объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тести-

рования; 

- задание формулируется в логической форме высказывания, которое 

становится истинным или ложным в зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный ответ; 

- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее 

интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента 

должно уходить не более 2-5 минут. 
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Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный 

тест), по определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной 

оценки знаний студентов, гетерогенный тест). 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правиль-

ный ответ из данного набора ответов к тексту задания. Для закрытой формы 

можно выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных от-

ветов; 

и задания открытой формы, требующие при выполнении само-

стоятельного формулирования ответа. При ответе на открытое задание сту-

дент дописывает пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. 

Задание составляется так, что требует четкого и однозначного ответа и не 

допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно, после про-

черка указываются единицы измерения; 

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установле-

нием соответствия между элементами двух множеств. Слева обычно приво-

дятся элементы данного множества, справа - элементы, подлежащие выбору. 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке 

связаны с подбором правдоподобных избыточных элементов во втором мно-

жестве. Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдо-

подобные элементы легко различаются студентами; 

- задания на установление правильной последовательности, в кото-

рых от студента требуется указать порядок действий или процессов, пере-

численных преподавателем. Такие задания предназначены для оценивания 

уровня владения последовательностью действий, процессов, вычислений и 

т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид «Уста-

новите правильную последовательность». 

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, 

но при этом не исключается применение других, новых форм. 

Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объек-

тивна и удобна. Для примера можно предложить две методики оценивания 

ответов. По первой методике за каждый правильный ответ студент получает 

один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов с 

определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу 

может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). А студенту предла-

гается выбрать из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-

шести), которые, по его мнению, содержат правильные решения. Задание 

считается выполненным, если суммарное число набранных студентом баллов 

составляет от 0,7 до 1. 

 

Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен 

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учеб-

ных занятий, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. 
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Форма проведения коллоквиума бывает различной. Часто коллоквиум 

выглядит как репетиция экзамена – студент получает вопрос, самостоятельно 

готовит ответ, далее следует устная беседа с экзаменатором, задаются допол-

нительные вопросы. Также возможно проведение коллоквиума письменно. 

На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, разделы, темы, вопро-

сы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и дру-

гих практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обуча-

ющихся. На коллоквиуме преподаватель в составе группы проводит со сту-

дентами собеседование по отдельной наиболее сложной теме или разделу 

учебной дисциплины. Коллоквиум может быть также проведен по какой-то 

отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для более глубоко-

го овладения студентами знания предмета, или по темам учебной дисципли-

ны, изученным студентами самостоятельно. 

Методика проведения коллоквиума такова: учащимся заранее объявля-

ется тема и минимум вопросов, указывается литература. Для интересующих-

ся организуются консультации. От него, как правило, никто не освобождает-

ся, проверке подвергаются все студенты. Если кто-либо не справится с кол-

локвиумом – такого студента преподаватель вправе не допустить к зачету, 

экзамену. 

Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний сту-

дента. Контрольные работы позволяют закрепить теоретический материал 

курса. Обычно проходят в письменном виде и на занятии. В ходе контроль-

ной работы студенты обычно не имеют права пользоваться учебниками, кон-

спектами и т. п. После серии контрольных работ и ответов на занятии, в кон-

це учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачёт. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки заданного уровня вла-

дения студентом наиболее общими «сквозными» компонентами содержания 

практического обучения в области изучаемого предмета. Учащимся сообща-

ют разделы учебного предмета, по которым предстоит сдать зачет, про-

граммные требования по предмету (объем знаний и практических умений и 

навыков). Результаты зачетов в баллах не оцениваются; фиксируется, что 

проверенная дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена сту-

денту как усвоенная. В качестве основы такой оценки, как правило, исполь-

зуются результаты текущего контроля по дисциплине (результаты выполне-

ния лабораторных и контрольных работ, результативность работы на практи-

ческих и семинарских занятиях, итоги выполнения рефератов и домашних 

заданий). Как итоговая форма контроля зачет применяется и в период прове-

дения практик, по результатам которых студенты получают зачет с диффе-

ренцированной оценкой. 

Экзамены являются ведущими, наиболее значимыми формами органи-

зации контроля. Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует 

цель проверить и оценить работу студента за курс (семестр), полученные им 

теоретические знания, их прочность и уровень усвоения, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их к решению практических задач. 
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В литературе экзамен освещается то как стрессовый фактор, вызываю-

щий перенапряжение и утомление студентов, то как элемент в системе обу-

чения, способствующий закреплению и систематизации знаний. Отмечается 

еще одна функция экзаменационной сессии – функция формирования памя-

ти, речи, воли и других психических процессов и качеств обучаемого. В од-

ном из исследований доказано положительное влияние экзаменационной сес-

сии на развитие долговременной памяти студентов. Исследования и обобще-

ния практики многих преподавателей приводят к выводу о том, что экзамен 

может быть превращен в средство интенсивного формирования личности 

студента, повышения его подготовленности. 

При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть подго-

товлены вопросы, выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и 

утверждаются на заседании кафедры и после этого доводятся до сведения 

студентов. Вопросы формулируются четко и ясно, чтобы их восприятие у 

студентов было однозначным. В билеты включаются только вопросы, обсуж-

денные и утвержденные на заседании кафедры, каждый билет подписывается 

заведующим кафедрой. 

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты име-

ют возможность получить разъяснения по возникшим у них в процессе под-

готовки к экзамену неясностям. Всегда необходима психологическая подго-

товка студентов к экзамену: разъяснение его порядка, требований, критериев 

оценок, формирование готовности к творческим ответам на вопросы и т. д. 

Психологическая подготовка преподавателя к экзамену выражается в 

формировании установок на объективность подхода к студентам, учете их 

индивидуальных особенностей, тщательность и всесторонность проверки 

знаний, предотвращение субъективизма и волюнтаризма. Перед экзаменом 

преподаватель суммирует информацию о ходе учебы каждого студента, про-

гнозирует возможные оценки. 

Огромное влияние на подготовку студентов оказывают авторитет и 

личные качества преподавателя: у хорошего преподавателя экзамены прохо-

дят просто, по-деловому, они являются естественным продолжением всей си-

стемы учебных занятий. К такому преподавателю студенты не придут на эк-

замен неподготовленными. Они захотят продемонстрировать свои успехи, а 

экзаменатор с большим удовлетворением воспримет результаты взаимного 

труда. Никакой особой специально экзаменационной требовательности с его 

стороны и не возникает, она устанавливается сама собою в силу сложивших-

ся деловых товарищеских отношений. 

Билет экзаменующийся выбирает из числа предложенных и перед отве-

том ему предоставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После то-

го, как студент ответил на вопросы билета, экзаменатор имеет право задать 

дополнительные и уточняющие вопросы, которые должны быть связаны с 

вопросами билета. 

Недопустимо задавать вопросы по всему учебному курсу («гонять по 

предмету»). Допускают ошибку те преподаватели, которые на экзамене 
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неожиданно повышают требовательность к уровню знаний студентов по 

сравнению с требовательностью в течение семестра или учебного года. Это, 

как правило, приводит к появлению отрицательных мнений студентов о пре-

подавателе. 

Оценка проставляется сразу же в ведомости и зачетной книжке, где в 

обязательном порядке пишется название курса в соответствие с учебным 

планом, его объем в часах, фамилия преподавателя и прописью оценка. 

Имея право выбора формы проведения итоговой аттестации, препода-

ватель также может использовать сочетание различных приемов контроля, 

прежде всего в тех случаях, когда студент в процессе изучения дисциплины 

не отличался прилежанием. В таких случаях также следует заранее уведом-

лять студентов о возможности использования различных форм итоговой ат-

тестации. 

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподава-

тель должен исходить из того, что аттестация является завершающим эле-

ментом обучения студента, приемом, позволяющим сформировать у студента 

систему знаний по курсу. 

Следовательно, главное – это создать условия, которые бы позволили 

студенту эффективно подготовиться к итоговой аттестации и максимально 

показать имеющиеся у него по изучаемой учебной дисциплине знания, что 

позволит, в конечном итоге, достичь цели пребывания студента в высшем 

учебном заведении. 

 

Оценка и отметка 

Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогическо-

го контроля. Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие 

или несоответствие знаний, умений и навыков студента целям и задачам обу-

чения. Она предполагает выявление причин неуспеваемости, способствует 

организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет причину оши-

бок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание 

при пересдаче, доучивании. 

Отметка - численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к 

формализму и безответственности по отношению к результатам обучения. 

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций. 

«Отлично» ставится за точное и прочное знание и понимание материа-

ла в заданном объеме. 

В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь 

студента должна быть логически обоснована и грамматически правильна. 

«Хорошо» ставится за прочное знание предмета при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках (не более одной-двух). 

«Удовлетворительно» - за знание предмета с заметными пробелами, 

неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего 

обучения. 
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«Неудовлетворительно» - за незнание предмета, большое количество 

ошибок в устном ответе либо в письменной работе. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тен-

денции и перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспи-

тания, определяет его принципы, содержание, формы и методы. 

Важнейшая функция воспитания - передача новому поколению накоп-

ленного человечеством опыта - осуществляется через образование. Образо-

вание представляет собой ту сторону воспитания, которая заключает в себе 

систему научных и культурных ценностей, накопленных предшествующими 

поколениями. Через специально организованные образовательные учрежде-

ния, которые объединены в единую систему образования, осуществляются 

передача и усвоение опыта поколений согласно целям, программам, структу-

рам с помощью специально подготовленных педагогов. 

В буквальном смысле слово «образование» означает создание образа, 

некую завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной 

ступенью. В этом смысле образование трактуется как результат усвоения че-

ловеком опыта поколений в виде системы знаний, навыков и умений, отно-

шений. В образовании выделяют процессы, которые обозначают непосред-

ственно сам акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обуче-

ние. 

Обучение - процесс непосредственной передачи в усвоения опыта по-

колений во взаимодействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение 

включает в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется 

передача (трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и 

учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление, преобразова-

ние и использование. 

В процессе воспитания осуществляется развитие личности. Развитие – 

объективный процесс внутреннего последовательного количественного и ка-

чественного изменения физических и духовных начал человека. Способность 

к развитию - важнейшее свойство личности на протяжении всей жизни чело-

века. Физическое, психическое и социальное развитие личности осуществля-

ется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, управ-

ляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в процессе усвоения че-

ловеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данно-

му обществу на данном этапе развития. 

Знание основных педагогических категорий дает возможность пони-

мать педагогику как научную область знания. Основные понятия педагогики 

глубоко взаимосвязаны и взаимопроникают друг друга. Поэтому при их ха-

рактеристике необходимо выделять главную, сущностную функцию каждого 

из них и на этой основе отличать их от других педагогических категорий. 
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Педагогические технологии (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, 

умение; λόγος – слово, учение) – совокупность, специальный набор методов, 

форм, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно ис-

пользуемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психоло-

го-педагогических установок.  

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хо-

тя бы высокого результата в работе с группой или классом и постоянно со-

вершенствовала свои средства, методы и формы. Много веков назад, при за-

рождении педагогики, считалось, что необходимо найти какой- то прием или 

группу приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой цели. Так по-

явились различные методики обучения - способы упорядоченной взаимо-

связанной деятельности преподавателя и учащихся. Существуют различные 

классификации методов обучения, наиболее распространенными из которых 

являются: по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 

лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; упражнения; решение 

задач; работа с книгой; по источнику получения знаний: словесные; нагляд-

ные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); использова-

ние технических средств; просмотр кино- и телепрограмм; практические: 

практические задания; семинары; тренинги; деловые игры; анализ и решение 

конфликтных ситуаций и т.д.; по степени активности познавательной дея-

тельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; проблемный; ча-

стичнопоисковый; исследовательский; по логичности подхода: индуктивный; 

дедуктивный; аналитический; синтетический. 

Средствами обучения (педагогические средства) являются все те мате-

риалы, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздей-

ствие (учебный процесс) (наглядные пособия, компьютерные классы, органи-

зационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные биле-

ты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) и т.п.). 

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая завер-

шенная организация педагогического процесса в единстве всех его компо-

нентов. В педагогике все формы обучения по степени сложности подразде-

ляются на простые, составные, комплексные. 

Простые формы обучения построены на минимальном количестве ме-

тодов и средств, посвящены, как правило, одной теме (содержанию). К ним 

относятся: беседа, экскурсия, викторина, зачет, экзамен, лекция, консульта-

ция, диспут и т.п. 

Составные формы обучения строятся на развитии простых форм обу-

чения или на их разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс профмастер-

ства, праздничный вечер, трудовой десант, конференция, КВН. 

Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная под-

борка (комплекс) простых и составных форм, к ним относятся: дни открытых 

дверей, дни, посвященные выбранной профессии, дни защиты детей, недели 

театра, книги, музыки, спорта и т.д. 
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Очень часто, говоря о форме обучения, подразумевают способ обуче-

ния. Способы обучения развивались по мере развития общества. К способам 

обучения можно отнести: индивидуальное обучение; индивидуально-

групповой способ; групповой способ; коллективный способ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи практики  
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика) (далее НИП) - сформировать у аспиранта 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, а также навыки проведения 

научных исследований в составе научного коллектива. 

Задачами НИП является формирование и развитие научно-исследовательской компетент-

ности аспирантов посредством: 

- планирования исследования в области науки, соответствующей направлению специали-

зированной подготовки магистра; 

- библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

- выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка новых) и 

их применение в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме выпускной 

квалификационной работы); 

- использования современных информационных технологий при проведении научных ис-

следований; 

- формулирования и решения задач, возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

- обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тези-

сов докладов, научной статьи, диссертации). 

 

Код 
Формулировка компе-

тенции 
Планируемые результаты 

ОПК-

1 

Владение необходимой 

системой знаний в обла-

сти, соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: теоретические знания по разведению, селек-

ции и генетике сельскохозяйственных животных 

Уметь: измерять животных и рассчитывать живую 

массу по промерам 

Иметь навыки (владеть):   

самостоятельно формировать научную тематику 

ОПК-

2 

Владение методологией 

исследований в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: методы детального овладения, обобщения и 

систематизации полученных знаний по разведению 

сельскохозяйственных животных, для внедрения в 

практику животноводства 

Уметь: оценивать животных по росту и развитию 

Иметь навыки (владеть):  

Организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность 

ОПК-

3 

Владение культурой 

научного исследования; 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: основные источники научной информации и  

требования к представлению информационных мате-

риалов; этапы определения цели и постановки задач 

научного исследования;  -современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: -составлять общий план проведения научно-

исследовательской работы по заданной теме; 

-использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 
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Иметь навыки (владеть):  

подготовки индивидуального алгоритма научно-

исследовательской деятельности; 

проведения научных исследований и генерирования 

новых идей в соответствующей профессиональной 

отрасли на основе методологических принципов со-

временной науки; 

-работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями в научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-

4 

Способность к примене-

нию эффективных мето-

дов исследования в са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направ-

лению подготовки 

Знать: методы детального овладения, обобщения и 

систематизации полученных знаний по разведению 

сельскохозяйственных животных, для внедрения в 

практику животноводства 

Уметь: оценивать животных по росту и развитию 

Иметь навыки (владеть): владение применять эффек-

тивные методы исследования в самостоятельно 

й научно- исследовательской деятельности 

ОПК-

5 

 

Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

Знать: методы организации работы исследователь-

ского 

коллектива 

Уметь: применять организаторские способности в 

работе с коллективом 

Иметь навыки (владеть): владение организовывать 

и вести научно-исследовательскую деятельность 

 

ОПК-

6 

Способность к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности 

Знать: индивидуально-психологические  качества,  

свойства  и особенности  личности,  механизмы  мо-

тивации  и  регуляции  поведения  и деятельности;  

основные этико-психологические нормы педагогиче-

ского взаимодействия 

Уметь: использовать основные психолого-

педагогические категории при планировании и ре-

шении задач личностного и профессионального раз-

вития; 

определять пути этического решения проблем лич-

ностного и профессионального становления и разви-

тия 

Иметь навыки (владеть): продуктивными моделями, 

алгоритмами и технологиями достижения практиче-

ских целей и задач в процессе личностного развития 

и преподавательской деятельности; 

-основными положения современных концепций об-

разования и развития личности,  педагогическими  

способами,  методами  и  технологиями  личностного  

и профессионального развития и самосовершенство-

вания 

ОПК-

8 

Способность к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных реше-

ний в нестандартных 

Знать: - методологические и теоретические основы 

педагогики и психологии, основные функции и сфе-

ры применения психолого-педагогических знаний в 

различных областях жизни, включая профессиональ-
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ситуациях и готовность 

нести ответственность 

за их последствия 

ную и личностную сферу; 

индивидуально-психологические  качества,  свойства  

и особенности  личности,  механизмы  мотивации  и  

регуляции  поведения  и деятельности;  

основные этико-психологические нормы педагогиче-

ского взаимодействия;  

принципы и способы применения педагогических 

знаний для решения  

личных, социальных, профессиональных задач 

Уметь: использовать основные психолого-

педагогические категории при планировании и ре-

шении задач личностного и профессионального раз-

вития; 

применять этические нормы психолого-

педагогического взаимодействия в процессе профес-

сионального образования; 

определять пути этического решения проблем лич-

ностного и профессионального становления и разви-

тия; 

определять, анализировать и учитывать при решении 

жизненных и  профессиональных  проблем  индиви-

дуально-психологические  и личностные особенно-

сти человека 

Иметь навыки (владеть): продуктивными моделями, 

алгоритмами и технологиями достижения практиче-

ских целей и задач в процессе личностного развития 

и преподавательской деятельности; 

позитивного этичного воздействия  на  личность,  

прогнозирования  ее  реакции, способностью  управ-

лять  своим  психологическим  состоянием;  

основными положения современных концепций об-

разования и развития личности,  педагогическими  

способами,  методами  и  технологиями  личностного  

и профессионального развития и самосовершенство-

вания. 

ПК-1 

 

Готовность к организа-

ции и проведению экс-

периментальных иссле-

дований в области вос-

производства, выращи-

вания и содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

Знать: методы совершенствования существующих и 

создания новых пород, типов, линий, семейств и 

кроссов сельскохозяйственных животных 

Уметь: использовать методы совершенствования су-

ществующих и создания новых пород, типов, линий, 

семейств и кроссов сельскохозяйственных животных 

Иметь навыки (владеть): владение методами совер-

шенствования существующих и создания новых по-

род, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяй-

ственных животных 

ПК-2 Способность к разра-

ботке научно-

обоснованных методов 

повышения продуктив-

ных и воспроизводи-

тельных качеств сель-

скохозяйственных жи-

Знать: теоретические подходы к разведению, селек-

ции и генетике сельскохозяйственных животных 

Уметь: проводить прижизненную оценку мясных, 

молочных качеств и другой продуктивности 

Иметь навыки (владеть): владение основными 

понятиями, методами по вопросам разведения, 
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вотных с учётом биоло-

гических и хозяйствен-

ных особенностей соот-

ветствующих пород и 

линий 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

животных 

ПК-3  Способность применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства 

продукции животновод-

ства 

Знать: методы оптимизации системы формирования 

селекционных групп животных при чистопородном 

разведении и скрещивании 

Уметь: оценивать селекционные группы животных 

особенности и их влияние на продуктивные качества 

Иметь навыки (владеть): владение оптимизировать 

селекционные группы животных при чистопородном 

разведении и скрещивании 

ПК-4 Способность разрабаты-

вать и совершенствовать 

прогрессивные техноло-

гии производства про-

дуктов животноводства 

Знать: методы оценки и использования селекционно-

генетических параметров (изменчивость, наследуе-

мость, повторяемость, сопряженность признаков) 

при совершенствовании систем селекции в породах и 

популяциях сельскохозяйственных животных 

Уметь: проводить оценку и использовать селекцион-

но-генетические параметры (изменчивость, наследу-

емость, повторяемость, сопряженность признаков) 

при совершенствовании систем селекции в породах и 

популяциях сельскохозяйственных животных 

Иметь навыки (владеть): владение оценкой и исполь-

зованием селекционно-генетических параметров (из-

менчивость, наследуемость, повторяемость, сопря-

женность признаков) при совершенствовании систем 

селекции в породах и популяциях сельскохозяй-

ственных животных 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Требования к организации практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) определяются федеральными государственными образовательны-

ми стандартами высшего образования и внутренними локальными актами 

университета. Организация практики на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспиранта-

ми профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уров-

ню их подготовки.  

Организация проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики)  осуществляется в соответствии с существующей нормативно-

правовой базой в данной области и должна осуществляться следующим обра-

зом. В начале учебного года аспирантам сообщается вид практики, сроки ее 

проведения, кафедра, осуществляющая учебно-методическое руководство.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская практика) может прово-

диться: 

1) непосредственно в университете, в том числе в структурном подраз-

делении университета, предназначенном для проведения практики; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образова-

тельной программы (далее - профильная организация), в том числе в струк-

турном подразделении профильной организации, предназначенном для про-

ведения практики, на основании договора, заключаемого между университе-

том и профильной организацией. 

Обучающиеся  проходят практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательскую 

практику)  индивидуально. 

В соответствии с учебным планом по направлению 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) проводится 

следующим образом.  

 Аспиранты очной формы обучения  проходят практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (науч-

но-исследовательская практика)   

- в 5 семестре (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Аспиранты заочной формы обучения:  

- 4  курс  (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов.   

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская практика)  состоит из ин-
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дивидуальных заданий, составленных на основе видов работ, выполняемых в 

период практики в соответствии с п.7. 

Практика проводится в соответствии с заключенными ФГБОУ ВО  

РГАТУ договорами о практической подготовке. Практика может проводить-

ся в структурных подразделениях университета. 

Перед отправкой на практику аспирант в обязательном порядке прохо-

дит инструктивно-методическое собрание по всем областям предстоящей де-

ятельности. Срок проведения инструктивно-методического собрания уста-

навливается в приказе о направлении на практику. Аспирантам и ответствен-

ным исполнителям заблаговременно сообщается дата, место и время прове-

дения инструктивно-методического собрания, на котором подробно рассмат-

риваются организационные, учебно-методические вопросы, выдаётся необ-

ходимый инструментарий для предстоящей работы и путевка о направлении 

каждого аспиранта в выбранную организацию (в случае прохождения прак-

тики в профильной организации).  

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается 

руководитель практики от кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначается руководитель практики от кафедры и ответственное лицо за про-

ведение практики из числа работников профильной организации (далее – от-

ветственный по практике от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры:  

обеспечивает организацию практики;  

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ на практике; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

несет ответственность совместно с ответственным работником про-

фильной организации за реализацию практики, за жизнь и здоровье обучаю-

щихся и работников университета, соблюдение ими правил противопожар-

ной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

Ответственный по практике от профильной организации: 

обеспечивает организацию практики со стороны профильной организа-

ции; 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
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несет ответственность совместно с руководителем практики от кафедры 

за реализацию практики, за жизнь и здоровье обучающихся университета, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны тру-

да, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

осуществляет другие функции в соответствии с договором. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и ответственный по практике от профильной орга-

низации составляется совместный рабочий график (план) проведения прак-

тики. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

в т.ч. индивидуальные задания; 

выполнять рабочий график (план) проведения практики;  

соблюдать действующие в организации (учреждении) правила внутрен-

него трудового распорядка; 

строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

проходить перед началом и в период похождения практики соответ-

ствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

по окончании практики представить своевременно руководителю прак-

тики отчетную документацию. 

По окончании практики обучающийся обучения в течение 30 дней (не 

включая каникул) сдает предусмотренную программой практики отчетность 

руководителю практики от кафедры. 

При прохождении практики руководитель контролирует процесс выпол-

нения рабочий график (план) аспирантами, организует консультации, в ходе 

которых аспиранты демонстрируют продукты научно-исследовательской де-

ятельности, обсуждают возникшие проблемные задачи и план работы по их 

решению.  

Руководитель практики должен проверить содержание отчёта по прак-

тике, приложений и демонстрационных/презентационных материалов, оце-

нить соответствие содержания выполненной рабочему графику (плану) и ин-
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дивидуальным заданиям и сделать вывод о возможности допуска аспиранта к 

промежуточной аттестации по практике.  

Промежуточная аттестация аспиранта по результатам практики (по каж-

дому этапу) осуществляется в форме зачета с оценкой, включающего в себя 

защиту аспирантом отчета по практике и выполнение заданий и ответов на 

вопросы, предусмотренных фондом оценочных средств. Защита отчета по 

практике является мероприятием промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценка результатов прохождения практики учитывает качество пред-

ставленных отчетных материалов, уровень защиты отчета, отзыв руководи-

теля практики от кафедры и характеристику ответственного по практике от 

профильной организации (при наличии).  

Зачет с оценкой является мероприятием промежуточной аттестации и 

проводится в ближайший сессионный период, следующий за периодом про-

хождения практики. 

Сдача зачета с оценкой осуществляется на заседании кафедры, за кото-

рой закреплен аспирант. На заседание кафедры может быть приглашен руко-

водитель практики от профильной организации. На защиту отчета по практи-

ке обучающийся обязан представить на заседание кафедры установленную 

отчетность и зачетную книжку. Зачет с оценкой проставляется в ведомости и 

зачетной книжке руководителем практики от кафедры по результатам сдачи 

зачета с оценкой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогической практики) предполагает овладение 

аспирантами разнообразными видами педагогической деятельности: проек-

тировочной, организационной, коммуникативной, диагностической, аналити-

ко-оценочной, исследовательской.   

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 216 ча-

сов, проводимые в два этапа и включающий в себя следующие задания:  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Содержание программы практики (виды 

работ, выполняемые в период практики) 
Компетенции Практическая подготовка 

1 Репродуктивный этап 

Очная форма обучения  - 5 семестр (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

Заочная форма обучения - 4  курс  (2 недели) 3 зачетных единицы 108 часов   

1.1 Подготовительный этап:  

Инструктаж по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-4 

Прохождение инструктажа 

по охране труда,  технике 

безопасности, пожарной без-

опасности, ознакомление с 

правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

1.2 Экспериментальный этап: 

Ознакомление с научной литературой в 

аспекте классических и современных 

передовых технологий в разведении, се-

лекции и генетики, сохранении и улуч-

ОПК-1; 

 ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

- ознакомление с условиями 

проведения эксперимента, 

объектами исследований, их 

характеристиками; 

- изучение методов проведе-
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шении генофонда сельскохозяйственных 

животных 

Изучение и освоение методов и методик 

научно-исследовательской работы с 

биоматериалом 

Проведение экспериментальной части 

научной работы 

ОПК-6,  

ОПК-8;  

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

 ПК-4 

ния эксперимента примени-

тельно к избранной теме, 

освоение техники работы с 

соответствующими прибора-

ми, оборудованием; 

- проведение эксперимен-

тальных исследований. 

В случае выполнения иссле-

дований в условиях хозяй-

ства выполняются следую-

щие мероприятия: 

- подбор хозяйства для про-

ведения экспериментальных 

исследований. Наличие не-

обходимого количества жи-

вотных аналогов, условия 

содержания и кормления, 

наличие ветеринарной служ-

бы; 

- ознакомление с условиями 

проведения эксперимента на 

животных и местом проведе-

ния; 

- изучение методов поста-

новки эксперимента на жи-

вотных, применительно к из-

бранной теме; 

- освоение работы на прибо-

рах и с использованием обо-

рудования;  

- подготовка посуды и реак-

тивов, используемых в экс-

перименте; 

- подбор животных для по-

становки опытов; 

- проведение эксперимента в 

соответствии с планом науч-

ных исследований (по сериям 

опытов) 

1.3 Заключительный этап: 

Обработка и анализ полученной инфор-

мации, подготовка отчета по практике 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6;  

ОПК-8;  

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3;  

ПК-4 

Проведение анализа пред-

метной области в соответ-

ствии с выбранной научной 

темой; 

Выявление «узких мест» в 

предметной области; 

Формулировка научно-

обоснованных структурных 

подходов по устранению не-

достатков в предметной об-

ласти; 

Формирование отчета по 

итогам проведенной работы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Структура отчета 

 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты:   

Титульный лист   

Содержание. 

Введение. 

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения. 

Рабочий график (план) проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики), включающий индивидуальные задания, вы-

полняемые в период практики.  

Отзыв руководителя практики. 

 

1. Введение (указание целей и задач практики, описываются основные 

направления деятельности в рамках практики, характеристика подразделения 

организации, на базе которого проходила практика и т.д.) 

2. Основная часть 

2.1 Отчет о выполнении индивидуальных заданий рабочего графика 

(плана) проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 

(последовательное указание номера и наименования индивидуальных зада-

ний из рабочего графика (плана) с подробном описанием выполненных ра-

бот, сроков и объема их проведения (разработанные материалы размещаются 

в приложении – на них делается ссылка), в заключение делается общий вы-

вод о выполнении индивидуальных заданий и общий объем часов).   

2.2. Основные результаты практики (оценка результативности проде-

ланной работы,  полученные результаты исследований  и т.д.). 

3. Заключение (дается общая оценка полноты решения поставленных за-

дач, приобретенные знания, умения и навыки, полученные на практике, 

сформированные компетенции, предложения по совершенствованию органи-

зации научно-исследовательской работы, выводы о практической значимости 

проведенной работы). 

4. Список использованных источников 

5. Приложения (планы-конспекты  лекционных,  практических  (семи-

нарских)  занятий, разработанные тесты,  иные самостоятельно выполненные 

материалы по итогам проведенных занятий). 

 

Оформление отчета 
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Объем отчета (без приложений)  25-40 стр  машинописного текста. 

Отчет должен быть напечатан на листах формата А4. Текст работы сле-

дует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее 

–  20 мм, левое и нижнее –  20 мм. Текст  работы печатается через 1,5 интер-

вала с применением шрифта – Обычный, Times New Roman, размер шрифта – 

14.  Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 

см). Каждая структурная часть отчета начинается с новой страницы. 

Нумерацию страниц начинают с титульного листа, на котором номер 

страницы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами, которые ставятся внизу по центру страницы. 

Нумерация является сквозной, т.е. со второй до последней страницы работы, 

не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разделе или подразде-

ле отдельно. Библиографический список включается в общую нумерацию. 

Страницы приложения не нумеруются. 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом 

«Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах 

всего текста. Слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название 

помещают под иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями 

помещают поясняющие данные. Иллюстрации располагают непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей стра-

нице. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пре-

делах всего текста. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помеща-

ют над ней в правом верхнем углу над названием таблицы. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
Основная литература 

1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссер-

тациях) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 227 с. — 

(Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-014584-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1147418 

2. Разведение животных : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. В. 

Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 

978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/44758 

3. Селетков, С. Г.  Методология диссертационного исследования : учебник для вузов / 

С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466405 

4. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. — 

Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919 

5. Шендаков, А. И. Основы селекции сельскохозяйственных животных : учебное пособие 

/ А. И. Шендаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3929-4. 

https://znanium.com/catalog/product/1147418
https://e.lanbook.com/book/44758
https://urait.ru/bcode/466405
https://e.lanbook.com/book/122919
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— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133911 

Дополнительная литература 

1. Арсеньев, Д. Д. Технология романовского овцеводства : монография / Д. Д. Арсеньев, 

В. Ю. Лобков. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2011. — 268 с. — ISBN 978-5-98914-

106-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131331 

2. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное пособие / В. А. 

Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1257-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3194 

3. Инновационные технологии в производстве молока : монография / Бышова, Наталья 

Геннадьевна, Туников, Геннадий Михайлович, Морозова, Нина Ивановна [и др.]. - Рязань 

: РГАТУ, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-98660-149-6 : 117-00. - Текст (визуальный) : непо-

средственный. 

4. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. Кахика-

ло, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. Кахикало. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32818 

5. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. Кахика-

ло, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. Кахикало. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32818 

6. Косилов, В. И. Рациональное использование генетического потенциала отечественных 

пород овец для увеличения производства продукции овцеводства : монография / В. И. Ко-

силов, П. Н. Шкилев, Е. А. Никонова. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2009. — 260 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134507 

7. Кудрин, А. Г. Интерьерное прогнозирование молочной продуктивности коров : моно-

графия / А. Г. Кудрин. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2013. — 125 с. — ISBN 

978-5-98076-153-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130890 

8. Лобков, В. Ю. Биологические особенности овец романовской породы : монография / В. 

Ю. Лобков, А. Н. Белоногова, Д. Д. Арсеньев. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2012. — 

162 с. — ISBN 978-5-98914-116-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131340 

9. Методологические подходы к селекции чѐрно-пѐстрого и симментальского скота в Ор-

ловской области : монография / М. Г. Полухина, С. П. Климова, С. П. Бугаев, А. Л. Кли-

мов. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-93382-276-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106921 

10. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования : учебное пособие 

для аспирантов / Н. В. Михалкин. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-548-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

11. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 

https://e.lanbook.com/book/133911
https://e.lanbook.com/book/131331
https://e.lanbook.com/book/3194
https://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/134507
https://e.lanbook.com/book/130890
https://e.lanbook.com/book/131340
https://e.lanbook.com/book/106921
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
https://urait.ru/bcode/467229
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12. Москаленко, Л. П. Современные методы анализа и планирования селекции романов-

ских овец в генофондных стадах : монография / Л. П. Москаленко. — Ярославль : Яро-

славская ГСХА, 2015. — 86 с. — ISBN 978-5-98914-150-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131361 

13. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Нови-

ков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

14. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. Пеще-

ров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 

ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

15. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. 

Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Современные научные подходы в совершенствовании племенного животноводства, 

кормопроизводства и технологий производства пищевой продукции в России : сборник 

научных трудов / под общей редакцией Н. П. Сударева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. 

— 208 с. — ISBN 978-5-87958-397-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134123 

17. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. 

— Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919 

18. Технология производства продукции животноводства : учебное пособие / А. И. Дарь-

ин, В. В. Ляшенко, В. Н. Бурдашкина, В. А. Отраднов. — Пенза : ПГАУ, 2015. — 161 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142145 

19. Четвертакова, Е. В. Научно-практические методы контроля генофонда крупного рога-

того скота Красноярского края : монография / Е. В. Четвертакова. — Красноярск : Крас-

ГАУ, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-94617-382-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130144 

Перечень нормативно-правовой документации 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182943 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 

3. Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1367.pdf 

Периодические издания 

1. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО «ВИК-

Черноземье». – 1992, сентябрь -    . – Москва : Аграрная наука, 2016. – Ежемес. - ISSN 

2072-9081. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

https://e.lanbook.com/book/131361
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://e.lanbook.com/book/134123
https://e.lanbook.com/book/122919
https://e.lanbook.com/book/142145
https://e.lanbook.com/book/130144
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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3. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала «Главный 

зоотехник» - 2003, июль -   . - Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020. – . -

Ежемесяч. - ISSN 2074-7454. – Текст : непосредственный. 

4. Достижения науки и техники АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  учредитель : 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – Москва : ООО 

Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 0235-

2451. – Текст : непосредственный. 

5. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». – 

1999 -   . -  Москва, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 2313-5980. – Текст : непосредственный. 

6. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 -    . – Москва , 2020 -    . – Ежемес. -  ISSN 0235-

2478.  – Текст : непосредственный. 

7. Коневодство и конный спорт : науч.-производ., спортивно-методич. журн./ учредитель : 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 1842 -    . – Москва : АНО 

«Редакция журнала «Коневодство и конный спорт», 2020 -    . – Двухмес. – ISSN 0023-

3285. – Текст : непосредственный. 

8. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство : науч.-практич. 

журн. / учредитель : Некоммерческое партнерство Издательский Дом «Просвещение». – 

2005, июнь -    . – Москва : ООО Издательский дом «Панорама», 2020. -    . – Ежемес. – 

ISSN 2075-1524. – Текст : непосредственный. 

9. Кролиководство и звероводство : специализированный журн. / учредитель и изд. : НИИ 

пушного звероводство и кролиководства им. В.А. Афанасьева Россельхозакадемии. – 1910 

-    . – Москва, 2016. – Двухмес. – ISSN 0023-4885. – Текст : непосредственный. 

10. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -    . – Москва., 2020 -    . – 8 раз в 

год. - ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный. 

11. Овцы. Козы. Шерстяное дело / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, 

Ассоциация «Овцепром», Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева, ОАО НПК «ЦНИИШерсть», А.И. Ерохин. – 1995 -    . – Москва, 2020 -   . - 

Ежекварт.  – Текст : непосредственный. 

12. Официальные документы в образовании : бюллетень нормативных правовых актов 

/ учредитель : Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Частное 

образование". – 1999 - . – Москва, 2020 - . – 3 номера в месяц. – ISSN 0234-7512. - Текст : 

непосредственный. 

13. Птица и птицеводство : научн. – производ. журн. / учредитель : Коммерческо-

маркетинговый центр Государственного учреждения Всероссийский научно-

исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности. – 1999. – 

Ржавки, 2016. – Двухмес. – ISSN 2073-4999. - Текст : непосредственный. 

14. Птица и птицепродукты : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. :  

Коммерческо-маркетинговый центр Государственного учреждения Всероссийский 

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности. – 1999 -    

. – Москва, 2020-   . – Двухмес. - ISSN 2073-4999. – Текст : непосредственный. 

15. Птицеводство : науч.-производ. журн. / учредители : сотрудники журнала 

(физические лица). – 1951 -     . -  Москва : Общество с ограниченной ответственностью 

"Авиан" (Редакция журнала "Птицеводство") , 2020 - . - Ежемес. -  ISSN 0033-3239. – 

Текст : непосредственный. 

16. Пчеловодство : массово-производ. журн. / учредители : ООО «Редакция журнала 

«Пчеловодство». – 1921. – Москва, 2020 -    . – 10 раз в год. – ISSN 0369-8629. -  

Коллективное пчеловодное дело (до 1931 года). – Текст : непосредственный.  
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17. Свиноводство : науч.производ. журн. / учредитель : ООО «Издательский дом 

«Свиноводство». – 1930 -   . – Москва : АНО Редакция журнала «Свиноводство», 2020.  -   

. - 8 раз в год. – ISSN 0039-713X. - Текст : непосредственный. 

18. Современная ветеринарная медицина : науч.-практич. журн. / учредители : 

Редакция журнала «Современная ветеринарная медицина» (физические лица). – 2010 -     . 

- Москва, 2020.  -    . – Двухмес. – ISSN 2079-9950. - Текст : непосредственный. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1.ЭБС «Лань». Режим доступа - http://e.lanbook.com/ Версия сайта для слабовидящих.  

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после реги-

страции в университете или из дома. Неограниченное число пользователей.  

2. ЭБС «Юрайт». Режим доступа - http://www.biblio-online.ru/. Условия доступа: в универ-

ситете - по IP- адресу; дома - по логину и паролю после регистрации в университете. 5686 

одновременных доступов.  

3. ЭБС «IPRbooks». Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/. Условия доступа: в уни-

верситете - по IP – адресу; дома - по логину и паролю после регистрации в университете. 5 

тысяч пользователей.  

6. ЭБС «ZNANIUM.COM». Режим доступа - http://znanium.com. Условия доступа: в уни-

верситете – по IP - адресу; дома - по логину и паролю. 5 тысяч пользователей.  

7. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

13. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обес-

печение, информационно-справочные системы, современные профессиональные ба-

зы данных). 

Программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Re-

newal License 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

ВКР ВУЗ 

«Сеть КонсультантПлюс» 

Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

7-Zip 

A9CAD 

AdobeAcrobatReader 

AdvegoPlagiatus 

Edubuntu 16 

eTXTАнтиплагиат 

GIMP 

GoogleChrome 

K-lite Mega Codec Pack 

LibreOffice 4.2 

https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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MozillaFirefox 

MicrosoftOneDrive 

Opera 

Thunderbird 

WINE 

Альт Образование 9 

Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

https://www1.fips.ru/registers-

web 
Открытый реестр объектов интеллектуальной собственности Федераль-

ного института промышленной собственности 

https://www.scopus.com Международная библиографическая и реферативная база данных Scopus 

agris.fao.org 
Международная библиографическая и реферативная база данных науч-

ных изданий AGRIS 

http://agricola.nal.usda.gov/ 
Библиографическая и реферативная база данных научных изданий Наци-

ональной сельскохозяйственной библиотеки США  

http://www.cnshb.ru/artefact3/ 

ia/ia1.asp?lv=11&un= 

anonymous&p1=&em=c2R 

База данных ФГБНУ "Центральная научная сельскохозяйственная биб-

лиотека" "Агрос" 

Сайты официальных организаций 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 

https://mcx.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

https://rospatent.gov.ru/ru 
официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности 

https://www1.fips.ru/ 
официальный сайт Федерального института промышленной собственно-

сти 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/scopus
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
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Приложение 1 

ФОРМА И СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

Факультет ____________________ 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 

 

аспиранта ____________________________ 
(ФИО) 

 

направление подготовки ____________________ 

 

направленность (профиль) «____________________» 

 

3 курс  

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

Сроки прохождения практики  с «___»_______ 20 __ г. по «___» _______ 20 __ г. 

 

Руководитель практики ______________________________________________ 
(должность, ученое звание, фамилия, инициалы) 

 

Отчет сдан на кафедру _________________ 
                                                                    (дата) 

Защита отчета состоялась ________________  
                                                                     (дата) 

Оценка за практику  _________________ 
 

Руководитель практики  _______________ /_________________________  
                                                                             (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Отчет подготовлен   ______________ /__________________________  
                                                                               (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

РЯЗАНЬ 20__ г. 
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Содержание: 
 

1. Введение  

2. Основная часть 

2.1 Отчет о выполнении индивидуальных заданий рабочего графика 

(плана) проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)  

2.2. Основные результаты практики  

3. Заключение  

4. Список использованных источников 

5. Приложения  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

  

Утвержден на заседании ка-

федры 

__________________________ 

«___» _______________ 20__г. 

Протокол № _______________ 

Заведующий кафедрой 

_____________ ____________ 
        (подпись) 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

(20____ - 20_____ учебный год) 
 
аспиранта 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки 
__________________________________________________________________ 
 
направленность (профиль) 
__________________________________________________________________ 
 
курс _________________________ 
 
сроки проведения практики _________________________________________ 
 
место проведения практики 
__________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Руководитель практики______________________________________________ 
                                                  Ф.И.О. должность, ученое звание  

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы*.  

№ 

п\п 

Содержание программы практики (виды работ и инди-

видуальные задания, выполняемые в период практики) 

Количество 

часов 

Сроки проведе-

ния 

1    

2    

3    
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Аспирант            ______________________/__________________/  

Руководитель практики  ____________________/____________________/ 

Ответственное лицо  

от профильной организации* ____________________/____________________/ 

 
* В случае прохождения практики в профильной организации 

4    
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный  

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

  

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 (научно-исследовательской практики) 

 

аспиранта_________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление подготовки 
__________________________________________________________________ 
 
направленность (профиль) 
__________________________________________________________________ 
 
курс _________________________ 
 
сроки прохождения практики -
_________________________________________ 
 
место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ______________________/__________________/ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА* 

на аспиранта _______________________________________  

(Ф.И.О.) 

___ курса направления подготовки _____________________________ 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнены индивидуальные задания и содержание 

практики, достигнуты ли планируемые результаты практики (КОМПЕТЕН-

ЦИИ); 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающе-

гося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ, какие способности продемонстрирова-

ны; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями орга-

низации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики. 

 

Ответственное лицо  

от профильной организации ____________________/____________________/ 

 

Печать 

 

 

* Составляется в случае прохождения практики в профильной организации 
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Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии, используемые на практике: 

*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

научно-исследовательских задач, 

*структурно-логические (задачные) технологии, представляющие собой по-

этапную организацию постановки научно-исследовательских задач, выбора 

способа их решения, диагностики и оценки полученных результатов; 

*проектные технологии, направленные на формирование критического и 

творческого мышления, умения работать с информацией и реализовывать 

собственные проекты; 

*технологии учебного исследования, ориентированные на формирование 

творческого видения проблемы и решения научно-исследовательских задач; 

*диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать 

ее актуальность, провести предварительную оценку применения комплекса 

исследовательских методов и их возможностей для решения конкретных 

научно-исследовательских задач. 

Условия проведения практики: 

Место проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-

ка): 

- сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства; 

- предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности; 

- органы управления АПК федерального, регионального и местного уров-

ней; 

- информационно-консультативные службы федерального, регионального и 

местного уровней; 

- отраслевые НИИ, на кафедрах и в лабораториях ВУЗа, институты допол-

нительного профессионального обучения обладающие необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом; 

- научно-производственные подразделения ВУЗа. 

Обязательным условием является возможность обеспечения прохожде-

ния практики в соответствии с программой. 

Примерный план прохождения практики составляется вместе с руково-

дителем аспиранта в соответствии с избранной тематикой исследования. 

Выбор и утверждение темы научно-исследовательской работы опреде-

ляется кафедрой с учетом места прохождения в рамках дисциплин учебного 

плана. Темы обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются учебно-

методической комиссией факультета. 
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Одним из важнейших критериев выбора темы является её актуальность, 

которая определяется значением темы среди наиболее важных проблем вете-

ринарии и зоотехнии. При выборе темы важно учитывать состояние научно-

исследовательской и учебной базы университета. Содержание темы научно-

исследовательской работы должно быть связано с научным направлением 

кафедры. 

Организация и учебно-методическое руководство практикой осуществ-

ляется руководителем аспиранта. 

Перед началом проведения исследований аспирант совместно с руководите-

лем разрабатывает календарный план с указанием отдельных этапов выпол-

нения работы. 

Научный руководитель оказывает аспиранту научно-методическую по-

мощь в разработке темы и календарного плана проведения исследований, ре-

комендует необходимую литературу, обучает работе с оборудованием, си-

стематически консультирует. 

Руководитель аспиранта должен: 

- провести инструктаж с аспирантом; 

- составить примерный план прохождения практики; 

- выдать индивидуальное задание с учетом специфики базы практики и 

избранной тематикой; 

- составить методические рекомендации в соответствии с требования-

ми; 

- распределить содержание работы по разделам; 

- контролировать качество прохождения практики непосредственно на 

месте; 

- проверять результаты исследований; 

- составить график прохождения практики в соответствии с примерным 

графиком, разработанным кафедрой, предусмотрев в нем время на выполне-

ние индивидуального задания и написание отчета; 

- способствовать созданию условий для успешного прохождения прак-

тики; 

- осуществлять контроль за выполнением работ, предусмотренных гра-

фиком; 

- проверять полученные результаты экспериментальных исследований, 

давать на них рецензии с указанием положительных моментов и недостатков. 

Аспирант обязан: 

- изучать литературные источники по избранной теме; 

- накапливать фактический материал; 

- выполнять программу практики в соответствии с разработанным гра-

фиком и индивидуальным заданием; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на пред-

приятии, выполнять указания руководителя; 

- после окончания практики аспирант в 10-дневный срок представляет 

на кафедру следующую документацию: 
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- первичную документацию; 

- акт о проведении экспериментальных исследовании, заверенный ру-

ководителем предприятия и печатью с одной стороны и руководителем 

ФГБОУ ВО РГАТУ и печатью, с другой стороны. 

Первичная документация ведется каждым аспирантом индивидуально 

и заполняется ежедневно. Аспирант, выполняющий научно-

исследовательскую работу, обязан выполнять план подготовки ее, регулярно 

знакомить руководителя с ходом проведения исследований, собранным ста-

тистическим и коллекционным материалом, проведённым анализом литера-

турных данных. 

При подготовке работы обучающийся должен использовать накоплен-

ный за период обучения опыт выполнения научных исследований и стати-

стической обработки данных. 

Практика на получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности включает ряд этапов. Каждый из этапов содержит не-

сколько позиций. 

Подготовительный этап: 

- Прохождение инструктажа по охране труда,  технике безопасности, пожар-

ной безопасности,  

- ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Экспериментальный этап (может включать несколько серий опытов): 

- ознакомление с условиями проведения эксперимента, объектами исследо-

ваний, их характеристиками; 

- изучение методов проведения эксперимента применительно к избранной 

теме, освоение техники работы с соответствующими приборами, оборудова-

нием; 

- проведение экспериментальных исследований. 

В случае выполнения исследований в условиях хозяйства выполняются сле-

дующие мероприятия: 

- подбор хозяйства для проведения экспериментальных исследований. Нали-

чие необходимого количества животных аналогов, условия содержания и 

кормления, наличие ветеринарной службы; 

- ознакомление с условиями проведения эксперимента на животных и местом 

проведения; 

- изучение методов постановки эксперимента на животных, применительно к 

избранной теме; 

- освоение работы на приборах и с использованием оборудования;  

- подготовка посуды и реактивов, используемых в эксперименте; 

- подбор животных для постановки опытов; 

- проведение эксперимента в соответствии с планом научных исследо-

ваний (по сериям опытов) 

Заключительный этап: 

- Проведение анализа предметной области в соответствии с выбранной науч-

ной темой; 
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- Выявление «узких мест» в предметной области; 

- Формулировка научно-обоснованных структурных подходов по устранению 

недостатков в предметной области; 

- Формирование отчета по итогам проведенной работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Цель научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук – сформировать у аспиранта навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, основным результатом которой является 

написание научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, навыки проведения научных исследований в 

составе научного коллектива, а также подготовка компетентных  квалифици-

рованных  специалистов, способных к интегрированию в проводимых иссле-

дованиях современных достижений прикладных и фундаментальных наук, 

инновационных  технологий и передовых научных методов. 

Задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук  состоят в формировании и развитии научно-исследовательской 

компетентности аспирантов посредством: 

организации  и  планированиясамостоятельной научно-

исследовательской  деятельности (составление  программы  и  плана  иссле-

дования,  постановка  и формулировка задач исследования, определение объ-

екта исследования, выбор  методики  исследования,  изучение  методов  сбо-

ра  и  анализа данных);  

приобретения навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления  научно-библиографических  списков,  использования библио-

графического описания в научных работах;  

 анализа литературы по теме исследований с использованием печатных 

и электронных ресурсов;  

проведения  исследований  по  теме  выпускной  квалификационной ра-

боты;  

освоения  методик  проведения  наблюдений  и  учетов эксперименталь-

ных данных, выбора методов исследования (модифицирование существую-

щих и разработка новых) и их применение в соответствии с задачами кон-

кретного исследования; 

получения  навыков  применения  инструментальных  средств исследо-

вания  для  решения  поставленных  задач,  способствующих интенсифика-

ции познавательной деятельности;  

формирования  способности  создавать  новое  знание,  соотносить  это 

знание  с  имеющимися  отечественными  и  зарубежными  исследованиями, 

использовать знание при осуществлении экспериментальных работ, в целях 

практического применения методов и теорий;  

развития  способности  к  интеграции  в  рамках  междисциплинарных 

научных исследований;  

обеспечения  становления профессионального  научно-

исследовательского  мышления  аспирантов;  



5 

 

формирования  умений  использовать  современные  технологии  сбора 

информации,  обработки  и  интерпретации  полученных экспериментальных  

данных;  

самостоятельного  формулирования  и  решения  задач,  возникающих  в 

ходе  научно-исследовательской  деятельности  и  требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

обобщения  и  подготовки  отчета  о  результатах  научно-

исследовательской  деятельности  аспиранта; 

обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета, тезисов докла-

дов, научных статей, научно-квалификационной работы  (диссертации)  на  

соискание  ученой  степени кандидата наук). 
Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1 владение необ-

ходимой систе-

мой знаний в 

области, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки  

теоретические 

знания по разведению, 

селекции и генетике 

сельскохозяйственных 

животных 

измерять 

животных и 

рассчитывать 

живую массу по 

промерам 

владение 

самостоя-

тельно 

формировать 

научную 

тематику 

ОПК-2 владение мето-

дологией иссле-

дований в обла-

сти, соответ-

ствующей 

направлению 

подготовки 

методы детального 

овладения, 

обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

по разведению 

сельскохозяйственных 

животных, для внед-

рения в 

практику 

животноводства 

 

 

оценивать 

животных по 

росту и развитию 

владение 

организовы-

вать 

и вести науч-

но- 

исследова-

тельскую дея-

тельность 

ОПК-3 владение куль-

турой научного 

исследования; в 

том числе с ис-

пользованием 

новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий  

-основные источники 

научной 

информации и  

требования к 

представлению 

информационных 

материалов; 

этапы определения 

цели и постановки 

задач научного 

исследования;  

-современные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для науч-

но-исследовательской 

-составлять общий 

план проведения 

научно-

исследовательской 

работы по заданной 

теме; 

-использовать со-

временные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

-подготовки 

индивидуаль-

ного алгорит-

ма научно-

исследова-

тельской дея-

тельности; 

проведения 

научных ис-

следований и 

генерирова-

ния новых 

идей в соот-

ветствующей 

профессио-

нальной от-



6 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

деятельности расли на ос-

нове методо-

логических 

принципов 

современной 

науки; 

-работы с со-

временными 

информаци-

онно-

коммуника-

ционными 

технологиями 

в научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

ОПК-4 способность к 

применению 

эффективных 

методов иссле-

дования в само-

стоятельной 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в области, 

соответствую-

щей направле-

нию подготовки 

 

 

методы детального 

овладения, 

обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

по разведению 

сельскохозяйственных 

животных, для 

внедрения в 

практику 

животноводства 

оценивать 

животных по 

росту и развитию 

владение 

применять 

эффективные 

методы 

исследования 

в 

самостоя-

тельно 

й научно- 

исследова-

тельской дея-

тельности 

ОПК-5 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, 

соответствую-

щей 

направлению 

подготовки 

методы организации 

работы 

исследовательского 

коллектива 

применять 

организаторские 

способности в 

работе с 

коллективом 

владение 

организовы-

вать 

и вести науч-

но- 

исследова-

тельскую дея-

тельность 

ОПК-6 способность к 

самосовершен-

ствованию на 

основе традици-

онной нрав-

ственности  

-  индивидуально-

психологические  ка-

чества,  свойства  и 

особенности  лично-

сти,  механизмы  мо-

тивации  и  регуляции  

-  использовать ос-

новные психолого-

педагогические ка-

тегории при плани-

ровании и решении 

задач личностного 

-  продуктив-

ными моде-

лями, алго-

ритмами и 

технологиями 

достижения 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

поведения  и деятель-

ности;  

основные этико-

психологические 

нормы педагогическо-

го взаимодействия; 

и профессиональ-

ного развития; 

определять пути 

этического реше-

ния проблем лич-

ностного и профес-

сионального ста-

новления и разви-

тия; 

практических 

целей и задач 

в процессе 

личностного 

развития и 

преподава-

тельской дея-

тельности; 

-основными 

положения 

современных 

концепций 

образования и 

развития лич-

ности,  педа-

гогическими  

способами,  

методами  и  

технологиями  

личностного  

и профессио-

нального раз-

вития и само-

совершен-

ствования. 

ОПК-7 готовность к 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по образова-

тельным про-

граммам высше-

го образования 

- правовые и норма-

тивные основы функ-

ционирования систе-

мы образования; по-

рядок реализации ос-

новных положений и 

требований докумен-

тов, регламентирую-

щих деятельность ву-

за, кафедры и препо-

давательского состава 

по совершенствова-

нию учебно-

воспитательной, ме-

тодической и научной 

работы на основе фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов; 

- основные понятия, 

категории и инстру-

менты технических 

дисциплин; 

- порядок организа-

ции, планирования, 

-применять на 

практики основные 

педагогические 

приемы; 

- разрабатывать ме-

тодическую доку-

ментацию; 

- разрабатывать 

учебно-

методические ма-

териалы для прове-

дения учебных за-

нятий как традици-

онным способом, 

так и с использова-

нием технических 

средств обучения, в 

том числе новей-

ших информацион-

ных технологий;  

- применять мето-

дики преподавания 

технических дис-

циплин. 

 

- навыками 

проведения 

всех видов 

учебных заня-

тий по дисци-

плинам ка-

федр; 

- лекторского 

мастерства, 

использова-

ния ТСО при 

проведении 

занятий по 

учебной дис-

циплине;  

- организации 

и осуществ-

ления образо-

вательного 

процесса; 

 - разработки 

методической 

документа-

ции; 

- методами 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

ведения и обеспече-

ния учебно-

образовательного 

процесса с использо-

ванием новейших 

технологий обучения;  

- приемы лекторского 

мастерства, педагоги-

ческой техники, нор-

мы поведения в ака-

демических условиях. 

работы с обо-

рудованием и 

инструмента-

ми техниче-

ских дисци-

плин. 

ОПК-8 способность к 

принятию само-

стоятельных мо-

тивированных 

решений в не-

стандартных си-

туациях и готов-

ность нести от-

ветственность за 

их последствия  

- методологические и 

теоретические основы 

педагогики и психо-

логии, основные 

функции и сферы 

применения психоло-

го-педагогических 

знаний в различных 

областях жизни, 

включая профессио-

нальную и личност-

ную сферу; 

индивидуально-

психологические  ка-

чества,  свойства  и 

особенности  лично-

сти,  механизмы  мо-

тивации  и  регуляции  

поведения  и деятель-

ности;  

основные этико-

психологические 

нормы педагогическо-

го взаимодействия;  

принципы и способы 

применения педагоги-

ческих знаний для 

решения  

личных, социальных, 

профессиональных 

задач 

- использовать ос-

новные психолого-

педагогические ка-

тегории при плани-

ровании и решении 

задач личностного 

и профессиональ-

ного развития; 

применять этиче-

ские нормы психо-

лого-

педагогического 

взаимодействия в 

процессе профес-

сионального обра-

зования; 

определять пути 

этического реше-

ния проблем лич-

ностного и профес-

сионального ста-

новления и разви-

тия; 

определять, анали-

зировать и учиты-

вать при решении 

жизненных и  про-

фессиональных  

проблем  индиви-

дуально-

психологические  и  

личностные осо-

бенности человека 

- продуктив-

ными моде-

лями, алго-

ритмами и 

технологиями 

достижения 

практических 

целей и задач 

в процессе 

личностного 

развития и 

преподава-

тельской дея-

тельности; 

позитивного 

этичного воз-

действия  на  

личность,  

прогнозиро-

вания  ее  ре-

акции, спо-

собностью  

управлять  

своим  психо-

логическим  

состоянием;  

основными 

положения 

современных 

концепций 

образования и 

развития лич-

ности,  педа-

гогическими  

способами,  

методами  и  

технологиями  

личностного  

и профессио-
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

нального раз-

вития и само-

совершен-

ствования. 

ПК-1 готовность к ор-

ганизации и 

проведению экс-

периментальных 

исследований в 

области воспро-

изводства, вы-

ращивания и со-

держания сель-

скохозяйствен-

ных животных 

 

методы совершен-

ствования существу-

ющих и создания но-

вых пород, типов, ли-

ний, семейств и крос-

сов сельскохозяй-

ственных животных 

использовать мето-

ды совершенство-

вания существую-

щих и создания но-

вых пород, типов, 

линий, семейств и 

кроссов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

владение 

методами со-

вершенство-

вания суще-

ствующих и 

создания но-

вых пород, 

типов, линий, 

семейств и 

кроссов сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных 

ПК-2 способность к 

разработке 

научно-

обоснованных 

методов повы-

шения продук-

тивных и вос-

производитель-

ных качеств 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных с учётом 

биологических и 

хозяйственных 

особенностей 

соответствую-

щих пород и ли-

ний 

теоретические 

подходы к 

разведению, 

селекции и генетике 

сельскохозяйственных 

животных 

проводить 

прижизненную 

оценку мясных, 

молочных качеств 

и другой 

продуктивности 

владение 

основными 

понятиями, 

методами по 

вопросам 

разведения, 

селекции и 

генетики 

сельскохозяй-

ственных 

животных 

ПК-3 способность 

применять со-

временные ме-

тоды научных 

исследований в 

области произ-

водства продук-

ции животно-

водства 

 

методы оптимизации 

системы 

формирования 

селекционных групп 

животных при 

чистопородном 

разведении и 

скрещивании 

оценивать 

селекционные 

группы животных 

особенности и их 

влияние на 

продуктивные 

качества 

владение 

оптимизиро-

вать 

селекционные 

группы 

животных при 

чистопород-

ном 

разведении и 

скрещивании 

ПК-4 способность 

разрабатывать и 

совершенство-

вать прогрес-

сивные техноло-

методы оценки и ис-

пользования селекци-

онно-генетических 

параметров (изменчи-

вость, наследуемость, 

проводить оценку и 

использовать се-

лекционно-

генетические пара-

метры (изменчи-

владение 

оценкой и ис-

пользованием 

селекционно-

генетических 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

гии производ-

ства продуктов 

животноводства 

 

повторяемость, со-

пряженность призна-

ков) при совершен-

ствовании систем се-

лекции в породах и 

популяциях сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

вость, наследуе-

мость, повторяе-

мость, сопряжен-

ность признаков) 

при совершенство-

вании систем се-

лекции в породах и 

популяциях сель-

скохозяйственных 

животных 

параметров 

(изменчи-

вость, насле-

дуемость, по-

вторяемость, 

сопряжен-

ность призна-

ков) при со-

вершенство-

вании систем 

селекции в 

породах и по-

пуляциях 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, 

в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

- методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 

- анализировать 

альтернативные ва-

рианты решения 

исследовательских 

и практических за-

дач и оценивать по-

тенциальные выиг-

рыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

- при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

 

 

- навыками 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач,  

в т. ч.  в меж-

дисциплинар-

ных областях;  

- навыками 

критического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные концепции 

- использовать по-

ложения и катего-

рии философии 

науки для анализа и 

- навыками 

анализа ос-

новных миро-

воззренческих 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного си-

стемного науч-

ного мировоз-

зрения с исполь-

зованием знаний 

в области исто-

рии и филосо-

фии науки 

современной филосо-

фии науки, основные 

стадии эволюции 

науки, функции и ос-

нования научной кар-

тины мира 

 

 

оценивания раз-

личных фактов и 

явлений 

 

и методоло-

гических про-

блем, в т.ч. 

междисци-

плинарного 

характера, 

возникающих 

в науке на со-

временном 

этапе ее раз-

вития; 

- технология-

ми планиро-

вания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в сфере 

научных ис-

следований 

УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективов по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

- особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме при работе 

в российских и меж-

дународных исследо-

вательских коллекти-

вах 

-  следовать нор-

мам, принятым в 

научном общении 

при работе в рос-

сийских и между-

народных исследо-

вательских коллек-

тивах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор 

в процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оце-

нивать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой, коллега-

ми и обществом 

 

- навыками 

анализа ос-

новных миро-

воззренческих 

и методоло-

гических про-

блем, в.т.ч. 

междисци-

плинарного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских 

или междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах; 

- технология-

ми планиро-

вания дея-

тельности в 

рамках рабо-

ты в россий-

ских и меж-

дународных 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач; 

- различными 

типами ком-

муникаций 

при осу-

ществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллек-

тивах по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

УК-4 Готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и ино-

странном языках 

- методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках; 

- стилистические осо-

бенности представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письменной 

форме на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

- следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

 

- навыками 

анализа науч-

ных текстов 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

 

УК-5 Способность 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- особенности про-

фессионального об-

щения; 

- приёмы этичного 

межличностного и 

группового взаимо-

действия. 

- организовывать 

эффективное этич-

ное общение и вза-

имодействие в кол-

лективе 

- осуществле-

ния эффек-

тивного этич-

ного взаимо-

действия с 

субъектами 

УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

- содержание процес-

са целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

- формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

- приемами и 

технологиями 

целеполага-

ния, целереа-

лизации и 

оценки ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению 

профессио-
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Компетенции Знать Уметь Иметь навы-

ки (владеть) Индекс Формулировка 

ваний рынка труда. 

 

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей; 

-осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

нальных за-

дач; 

-способами 

выявления и 

оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путя-

ми достиже-

ния более вы-

сокого уровня 

их развития. 
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2. Руководство научно-исследовательской деятельностью и 
подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук аспиранту назначается научный руководитель. 

Научный руководитель назначается аспиранту в срок не позднее 3 ме-

сяцев после зачисления на обучение по образовательной программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный руководитель аспиранта назначается из числа научно-

педагогических работников университета, а также лиц, привлекаемых к реа-

лизации соответствующей образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

условиях гражданско-правового договора.  

Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение от 

исполнения обязанностей научного руководителя осуществляется приказом 

ректора университета на основании решения ученого совета соответствую-

щего факультета. 

Предварительное обсуждение кандидатуры научного руководителя 

происходит гласно на заседании кафедры. Кандидатуры научных руководи-

телей рассматриваются на заседании ученого совета соответствующего фа-

культета не позднее 3 месяцев с момента зачисления аспирантов. 

Решение ученого совета соответствующего факультета о рекомендаци-

ях по назначению научного руководителя аспиранта  фиксируется в протоко-

ле заседания ученого совета факультета. 

Аспирант, которому назначается научный руководитель, не позднее 5 

дней с момента заседания ученого совета соответствующего факультета 

представляет в отдел аспирантуры и докторантуры: 

- выписку из протокола заседания ученого совета факультета с реко-

мендациями по назначению научного руководителя аспиранта; 

- личное заявление с просьбой о назначении научного руководителя с 

отметкой о согласии научного руководителя осуществлять руководство дан-

ным аспирантом и утверждении темы научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Назначение научного руководителя происходит одновременно с утвер-

ждением темы научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук приказом ректора университета. 

С момента назначения научного руководителя аспирант считается за-

крепленным за той кафедрой, на которой осуществляет трудовую деятель-

ность научный руководитель. 

Целью назначения научного руководителя является организация и кон-

троль научно-исследовательской деятельности аспиранта при подготовке 
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научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук (далее - диссертация). 

Научный руководитель помогает в планировании научно-

исследовательской работы аспиранта, контролирует выполнение индивиду-

ального учебного плана аспиранта, оказывает научную и методическую по-

мощь аспиранту при работе над научно-квалификационной работой (диссер-

тацией), контролирует выполнение требований, предъявляемых ВАК Мино-

брнауки России к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Научный руководитель аспиранта в рамках научного руководства вы-

полняет следующие функции: 

- консультирует аспиранта в выборе темы, определении целей и задач 

научно-исследовательской работы, рассматривает и осуществляет корректи-

ровку индивидуального учебного плана и темы научно-исследовательской 

работы; 

- оказывает методическую помощь в определении аспирантом учебных 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин (индивидуальной обра-

зовательной траектории), выборе темы реферата по истории соответствую-

щих наук, составляет отзыв на реферат по истории и философии науки,  вы-

боре направления и списка иностранных источников и литературы в контек-

сте темы научно-исследовательской работы для подготовки и сдачи реферата 

по иностранному языку; 

- оказывает научно-методическую помощь аспиранту в подготовке к 

прохождению текущей,  промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестаций;  

- консультирует аспиранта по вопросам планирования, организации и 

проведения научных исследований, оказывает помощи аспиранту в освоении 

современных научных методов исследования,   

- содействует обеспечению аспиранта необходимыми материалами, 

оборудованием, вычислительной техникой; 

- осуществляет систематический контроль за ходом и качеством вы-

полнения аспирантом научного исследования;  

- организует взаимодействие аспиранта и кафедры по следующим во-

просам: прохождение промежуточной аттестации аспиранта, организация 

практики аспиранта, участие аспиранта в научно-исследовательской работе, 

утверждение темы научно-исследовательской работы, обсуждение на заседа-

нии кафедры концепции и текста диссертации, рассмотрение на заседании 

кафедры диссертации на предмет ее готовности и возможности допуска ас-

пиранта к итоговой (государственной итоговой аттестации); 

- организует и руководит практикой аспиранта; 

- осуществляет контроль и дает оценку научно-исследовательской ра-

боте аспиранта в рамках его индивидуального учебного плана;  

- обеспечивает своевременную промежуточную аттестацию аспиранта, 

на основании заслушивания отчета аспиранта на кафедре делает заключение 
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о степени ежегодного выполнения индивидуального учебного плана, о целе-

сообразности перевода аспиранта на следующий год обучения или о не атте-

стации аспиранта в связи с невыполнением последним индивидуального 

учебного плана; 

- присутствует на заседаниях кафедры, где проводится промежуточная 

аттестация назначенных ему аспирантов; 

- участвует в подготовке и оказывает содействие в публикации резуль-

татов научных исследований аспиранта; 

- оказывать методическую помощь в подготовке научных публикаций и 

докладов, в том числе вычитку и правку текстов публикаций, докладов, дис-

сертации, иных форм научных работ; 

- оказывает содействие в проведении экспериментальной части научно- 

исследовательской работы; 

- составляет письменный отзыв на диссертацию аспиранта; 

- осуществляет иные необходимые функции. 

Научное руководство осуществляется путем консультирования из рас-

чета 50 часов за год (25 часов за семестр).  

 

3. Разработка и заполнение индивидуального учебного плана  
аспиранта 

В течение 3 месяцев с момента зачисления научный руководитель ор-

ганизует разработку и заполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана аспиранта на основе учебного плана и календарного учебного графика 

соответствующей программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и с учетом темы научно-исследовательской работы аспиранта. 

Заполненный индивидуальный учебный план подписывается научным руко-

водителем и утверждается проректором по научной работе. Контроль за вы-

полнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет 

научный руководитель. 

В данный период аспирантом совместно с научным руководителем 

разрабатываются и заполняются следующие элементы индивидуального 

учебного плана аспиранта: 

титульный лист; 

пояснительная записка к выбору темы научного исследования (обосно-

вание темы научно-квалификационной работы (диссертации); 

примерный план научно-квалификационной работы (диссертации);  

общий план обучения; 

план 1 курса. 

План на 2, 3, 4 или 5 курс разрабатывается и подписывается научным 

руководителем и аспирантом не позднее 2 недель с начала соответствующего 

учебного года. 

Индивидуальный учебный план аспиранта ежегодно рассматривается 

на заседании кафедры и утверждается на очередной курс. 
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Индивидуальный учебный план аспиранта предоставляется в отдел ас-

пирантуры и докторантуры университета не позднее 3 дней после подписа-

ния аспирантом и научным руководителем. 

При необходимости в дальнейшем в индивидуальный учебный план 

аспиранта могут быть внесены коррективы. 

Разработка индивидуального учебного плана аспиранта при ускорен-

ном обучении  обучающегося, который имеет диплом об окончании аспиран-

туры, и/или диплом кандидата и (или) диплом доктора наук, и/или обучаются 

по иной программе аспирантуры, и/или имеет способности и/или уровень 

развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий 

срок по сравнению с установленным  сроком получения высшего образова-

ния по программе аспирантуры осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, Положением о порядке ускоренного обучения по индивидуаль-

ному учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспиран-

туры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий 

освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сро-

ком получения высшего образования по программе аспирантуры, установ-

ленным в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева», основной образовательной про-

граммой, утвержденной университетом, иными локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО РГАТУ, федеральными государственными образователь-

ными стандартами высшего образования по направлениям подготовки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации),  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Разработка индивидуального учебного плана аспиранта при освоении 

программы аспирантуры лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами осуществляется в соответствии с настоящим Положением, По-

ложением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», адаптированной основной образовательной программой, утвер-

жденной университетом, иными локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО РГАТУ, федеральными государственными образовательными стандарта-

ми высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации),  нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Разработка индивидуального учебного плана аспиранта для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется универси-
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тетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья университет вправе продлить срок получения 

образования не более чем на один год по сравнению со сроком, установлен-

ным федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год (при 

ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей), и 

(или) практик, и (или) научно-исследовательской работы, зачтенную посред-

ством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча-

стично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 

отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской 

работы) и может различаться для каждого учебного года. 

На титульном листе индивидуального учебного плана аспиранта вно-

сятся следующие сведения: 

- наименование факультета и кафедры, за которыми закреплен аспи-

рант,  

- срок обучения (в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ – ЧЧ.ММ.ГГГГ),  

- фамилия, имя, отчество аспиранта,  

- наименование направления подготовки и направленности (профиля) 

программы,  

- утвержденная тема научно-квалификационной работы (диссертации), 

- сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, должность) 

- реквизиты приказа об утверждении темы и назначении научного ру-

ководителя с указанием номера и даты протокола рассмотрение темы и науч-

ного руководителя на заседании совета соответствующего факультета. 

В дальнейшем при необходимости тема научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) может быть уточнена в установленном порядке. 

В обосновании темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

формулируется актуальность темы, цели и задачи, новизна и ожидаемые ре-

зультаты работы, область применения, соответствие тема научно-

квалификационной работы (диссертации) паспорту научной специальности. 

Примерный план научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя разделы и подразделы, которые определяются исходя из по-

ставленной цели и задач исследования, а также срок их подготовки. Сроки 

возможно указывать для очной формы обучения в семестрах (для заочной 

формы обучения - в курсах) или с обозначением календарного периода. 

При заполнении общего плана обучения вносятся обязательные для 

изучения дисциплины (модули) с объемом в часах и зачетных единицах, сро-

ками изучения и формами аттестации, предусмотренными учебными плана-

ми программ аспирантуры. 
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В данный раздел также вносятся элективные и факультативные дисци-

плины, избранные аспирантом в установленном порядке в соответствии с ин-

дивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с пе-

речнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана, а также 

практики. 

Сроки изучения указываются для очной формы обучения в семестрах 

(для заочной формы обучения - в курсах) 

При заполнении содержания научных исследований указывается пла-

нируемая теоретическая и экспериментальная работа, количество публика-

ции, докладов на конференциях, семинарах, прочая работа в рамках, научно-

исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

В итоговую (государственную итоговую) аттестация включаются под-

готовка к сдаче и сдача итогового экзамена (государственного экзамена) и 

представление научного доклада об основных результатах подготовки науч-

но-квалификационной работы (диссертации).   

Указание сроков выполнения возможно для очной формы обучения в 

семестрах (для заочной формы обучения - в курсах) или с обозначением ка-

лендарного периода. 

В план по курсам, вносятся сведения о дисциплинах (модулях), практи-

ках (при наличии на курсе), содержании научно-исследовательской деятель-

ности (указывается планируемая теоретическая работа, разделы научно-

квалификационной работы, проведение экспериментов и научных исследова-

ний, количество запланированных научных публикаций, патентов, участий в 

конференциях и прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты). 

В конце каждого курса во время промежуточной аттестации в летнюю 

сессию аспирант проходит аттестацию на кафедре, и по её результатам в ин-

дивидуальный учебный план вносится информация о выполнении работы, 

запланированной на оба семестра завершающегося курса (даты сдачи и оцен-

ки по дисциплинам (модулям), научные исследования, прочие виды работы). 

По итогам работы за учебный год в индивидуальный учебный план ас-

пиранта научный руководитель вносит заключение о выполнении плана и за-

веряет его своей подписью.  

В промежуточную аттестацию во время зимней сессии информация о 

проделанной работе в индивидуальный учебный план аспиранта не вносится. 

На завершающем этапе обучения процесс прохождения итоговой (гос-

ударственной итоговой) аттестации также отображается в индивидуальном 

учебном плане аспиранта. 

Индивидуальный учебный план аспиранта хранится в отделе аспиран-

туры и докторантуры и передается на кафедру перед летней сессией или по 

первому требованию аспиранта. 
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Основное содержание научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта отражает-

ся в рабочей программе научно-исследовательской деятельности и подготов-

ки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, а также в индивидуальном учебном плане аспиран-

та. 

При реализации научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук предусматриваются следующие этапы: 

утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, назначение научного руководите-

ля; 

планирование научных исследований – заполнение соответствующих 

разделов в индивидуальном учебном плане аспиранта; 

непосредственное выполнение заданий индивидуального учебного 

плана аспиранта (в том числе подготовка докладов по избранной теме и их 

публичное представление; выполнение эксперимента; обработка результатов 

эксперимента; формулировка выводов, результатов, рекомендаций и т.д.); 

составление периодического отчета о научно-исследовательской дея-

тельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

(Приложение 1); 

сдача зачета путем защиты отчета о научно-исследовательской дея-

тельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

заседании соответствующей кафедры в рамках промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация аспиранта по научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в форме зачета, 

который представляет собой представление отчета по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и ответы на 

вопросы и (или) выполнение заданий. 

 

4. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности 
и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов научно-

исследовательской деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Формиру-

емые  

компетен-

ции 

Практическая  

подготовка 

1. Организация  научно-

исследовательской деятельности и под-

готовки научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

Составление плана научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Составление плана научно-
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1.1. Выбор и утверждение темы научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции).  

1.2. Составление плана научно-

исследовательской деятельности. 

1.3. Составление плана научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции).  

1.4. Постановка цели и задач, определе-

ние объекта и предмета исследования. 

1.5. Формулировка актуальности,  

научной новизны  и  практической зна-

чимости исследования.  

1.6. Определение методологии и мето-

дов научного исследования. 

1.7. Подготовка введения научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

квалификационной работы 

(диссертации).  

Постановка цели и задач, 

определение объекта и пред-

мета исследования. 

Формулировка актуальности,  

научной новизны  и  практи-

ческой значимости исследова-

ния.  

Определение методологии и 

методов научного исследова-

ния. 

Подготовка введения научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

2. Анализ состояния вопроса 

2.1. Изучение состояния исследований 

по теме научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), подготовка обзора 

литературных источников по теме ис-

следования. 

2.2. Составление библиографии.  

2.3. Написание научной публикации 

(публикаций).  

2.4. Выступление с докладом на науч-

ной конференции (иных научных меро-

приятиях). 

2.5. Подготовка главы научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

Подготовка обзора литератур-

ных источников по теме ис-

следования. 

Составление библиографии. 

Написание научных публика-

ций.  

Выступление с докладом на 

научной конференции (иных 

научных мероприятиях). 

Подготовка главы научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

3. Теоретические исследования 

3.1. Выбор методики теоретических ис-

следований. 

3.2. Обзор существующих решений в 

выбранной области исследования. 

3.3. Проведение теоретических иссле-

дований по выбранной теме, сбор фак-

тического материала. 

3.4. Обработка и систематизация теоре-

тических данных.  

3.5. Написание научной публикации 

(публикаций).  

3.6. Выступление с докладом на науч-

ной конференции (иных научных меро-

приятиях). 

3.7. Подготовка главы научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

Проведение теоретических 

исследований по выбранной 

теме, сбор фактического мате-

риала. 

Обработка и систематизация 

теоретических данных.  

Написание научной публика-

ции (публикаций).  

Выступление с докладом на 

научной конференции (иных 

научных мероприятиях). 

Подготовка главы научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

4. Проведение опытно- ОПК-1, Составление плана  и опреде-
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экспериментальных исследований 

4.1. Составление плана проведения 

опытно-экспериментальных исследова-

ний. 

4.2. Определение методики  опытно-

экспериментальных исследований и об-

работки экспериментальных данных. 

4.3. Подбор  приборов  и  аппаратуры,  

используемых в опытно-

экспериментальных исследованиях.  

4.4. Проведение опытно-

экспериментальных исследований (ла-

бораторных, полевых, контролирующих 

и т.д.). 

4.5. Анализ и обработка результатов 

опытно-экспериментальных данных с 

применением соответствующих мето-

дик анализа и интерпретации собранно-

го материала, оценка его достаточности 

для завершения работы над диссерта-

цией. 

4.6. Написание научной публикации 

(публикаций), в том числе не менее 1 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ; 

подготовка заявки на патент (патенты) 

(при необходимости).  

4.7. Выступление с докладом (доклада-

ми) на научной конференции (конфе-

ренциях) (иных научных мероприяти-

ях). 

4.8. Подготовка главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

ление методики проведения 

опытно-экспериментальных 

исследований. 

Подбор  приборов  и  аппара-

туры,  используемых в опыт-

но-экспериментальных иссле-

дованиях. 

Проведение опытно-

экспериментальных исследо-

ваний и анализ результатов. 

Написание научной публика-

ции (публикаций), в том числе 

не менее 1 в журналах, реко-

мендованных ВАК РФ; подго-

товка заявки на патент (патен-

ты) (при необходимости).  

Выступление с докладом (до-

кладами) на научной конфе-

ренции (конференциях) (иных 

научных мероприятиях). 

Подготовка главы (глав) науч-

но-квалификационной работы 

(диссертации). 

5. Внедрение и экономическая эффектив-

ность 

5.1. Внедрение результатов исследова-

ний, получения заключений организа-

ций по теоретической и практической 

значимости исследования. 

5.2. Расчет экономической эффективно-

сти. 

5.3. Подготовка главы научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

5.4. Написание научных публикаций, из 

них не менее 1 в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ.  

5.5. Выступление с докладом на науч-

ной конференции (конференциях) 

(иных научных мероприятиях). 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

Внедрение результатов иссле-

дований, получения заключе-

ний организаций по теорети-

ческой и практической значи-

мости исследования. 

Расчет экономической эффек-

тивности. 

Подготовка главы научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

Написание научных публика-

ций, из них не менее 1 в жур-

налах, рекомендованных ВАК 

РФ.  

Выступление с докладом на 

научной конференции (конфе-

ренциях) (иных научных ме-

роприятиях). 

6. Результаты исследований ОПК-1, Статистическая обработка и 
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6.1. Статистическая обработка и анализ 

полученных данных по итогам исследо-

ваний, обобщение и систематизация 

результатов.  

6.2. Разработка практических рекомен-

даций и формулирование основных вы-

водов, уточнение перспектив дальней-

шего развития проблемы исследования. 

6.3. Оформление результатов исследо-

ваний. 

6.4. Основные  выводы  по  выполнен-

ной  работе. 

6.5. Подготовка заключения научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции). 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

анализ полученных данных по 

итогам исследований, обобще-

ние и систематизация резуль-

татов.  

Разработка практических ре-

комендаций и формулирова-

ние основных выводов, уточ-

нение перспектив дальнейше-

го развития проблемы иссле-

дования. 

Оформление результатов ис-

следований. 

Основные  выводы  по  вы-

полненной  работе. 

Подготовка заключения науч-

но-квалификационной работы 

(диссертации 

7. Оформление научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции), работа над научным докладом 

7.1. Окончательное оформление науч-

но-квалификационной работы (диссер-

тации). 

7.2. Работа над научным докладом, его 

оформление. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-5, 

УК-6 

 

 

Окончательное оформление 

научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Подготовка научного доклада. 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации аспиранта по 
научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 

Промежуточная аттестации проводится каждый семестр (для очной 

формы обучения) или курс (для заочной формы обучения) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на заседании соответ-

ствующей кафедры. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании выполнения 

индивидуального учебного плана аспиранта и представления аспирантом от-

чета о научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук (далее – отчет).  

Отчет предоставляется аспирантом научному руководителю не менее 

чем за пять дней до заседания кафедры, на котором планируется заслушать 

отчет аспиранта. К отчету прилагаются копии статей (тезисов, докладов), 
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опубликованных за текущий семестр, а также выполненные разделы нвцчно-

квалификационной работы, результаты проведенных опытов и иные матери-

алы, подтверждающие выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана. 

Отчет аспиранта с подписью научного руководителя должен быть за-

слушан  на заседании соответствующей кафедры, на котором, с учетом мне-

ния научного руководителя о выполнении индивидуального учебного плана, 

принимается решение об аттестации аспиранта за семестр (курс).  

Оценка и обсуждение результатов научно-исследовательской деятель-

ности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) долж-

ны обеспечивать оценку уровня приобретенных знаний, умений и сформиро-

ванных компетенций аспиранта, в том числе компетенций, связанных с фор-

мированием профессионального и научного мировоззрения. 

На основании результатов представления отчета и решения кафедры 

научный руководитель в соответствии с учебным планом программы аспи-

рантуры выставляет оценку "зачтено" или "не зачтено" в ведомость и оценку 

"зачтено" в зачетную книжку аспиранта. Оценка "не зачтено" в зачетную 

книжку не выставляется.  

Промежуточная аттестация в последнем семестре (курсе) обучения 

осуществляется на основании выполнения общего плана работы аспиранта и 

представления текста подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) 

должна быть представлена научному руководителю и на кафедру не позднее 

чем за две недели до даты запланированного заседания кафедры. 

На заседании кафедры, на котором заслушивается отчет аспиранта в 

последнем семестре (курсе) обучения, также принимается решение о допуске 

аспиранта к государственной итоговой аттестации. 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчет, а также не выполнившие 

индивидуальный учебный план, считаются не прошедшими промежуточную 

аттестацию и имеющими академическую задолженность. 

Подписанный аспирантом и научным руководителем отчет, ведомости, 

а также выписка из протокола заседания кафедры с решением о выполнении 

аспирантом индивидуального учебного плана и аттестации представляется 

аспирантом в отдел аспирантуры и докторантуры в течение трех дней после 

заседания кафедры с приложением в электронном виде копий опубликован-

ных статей, тезисов, докладов, полученных патентов и свидетельств, грамот, 

программ конференций.  

 
6. Порядок проведения научных исследований 

Составление плана научно-исследовательской деятельности. 

Составление плана научно-квалификационной работы (диссертации).  

Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования. 

Формулировка актуальности,  научной новизны  и  практической значимости 
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исследования.  

Определение методологии и методов научного исследования. 

Подготовка введения научно-квалификационной работы (диссертации). 

Подготовка обзора литературных источников по теме исследования. 

Составление библиографии. 

Написание научных публикаций.  

Выступление с докладом на научной конференции (иных научных мероприя-

тиях). 

Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации). 

Проведение теоретических исследований по выбранной теме, сбор фактиче-

ского материала. 

Обработка и систематизация теоретических данных.  

Написание научной публикации (публикаций).  

Выступление с докладом на научной конференции (иных научных мероприя-

тиях). 

Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации) 

Составление плана  и определение методики проведения опытно-

экспериментальных исследований. 

Подбор  приборов  и  аппаратуры,  используемых в опытно-

экспериментальных исследованиях. 

Проведение опытно-экспериментальных исследований и анализ результатов. 

Написание научной публикации (публикаций), в том числе не менее 1 в жур-

налах, рекомендованных ВАК РФ; подготовка заявки на патент (патенты) 

(при необходимости).  

Выступление с докладом (докладами) на научной конференции (конференци-

ях) (иных научных мероприятиях). 

Подготовка главы (глав) научно-квалификационной работы (диссертации). 

Внедрение результатов исследований, получения заключений организаций по 

теоретической и практической значимости исследования. 

Расчет экономической эффективности. 

Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации). 

Написание научных публикаций, из них не менее 1 в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ.  

Выступление с докладом на научной конференции (конференциях) (иных 

научных мероприятиях). 

Статистическая обработка и анализ полученных данных по итогам исследо-

ваний, обобщение и систематизация результатов.  

Разработка практических рекомендаций и формулирование основных выво-

дов, уточнение перспектив дальнейшего развития проблемы исследования. 

Оформление результатов исследований. 

Основные  выводы  по  выполненной  работе. 

Подготовка заключения научно-квалификационной работы (диссертации). 

Окончательное оформление научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 
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Подготовка научного доклада. 

 
7. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) и 

требования к ней 
 

Результаты работы, проводимой в рамках Блока 3 «Научные исследо-

вания», должны быть представлены в виде подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук (далее – НКР, диссертация), отвечающей требованиям Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней и оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России. 

Процедура подготовки НКР включает в себя этапы, связанные с выбо-

ром темы, назначением руководителя и последующей подготовкой работы. 

НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего 

изучения учебной и научной литературы и эмпирических данных, и включает 

в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов соб-

ственных данных и наблюдений. 

Утверждение тем НКР осуществляется приказом ректора университета 

на основании решения Ученого совета соответствующего факультета в срок 

не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение. 

Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осу-

ществляется на заседании кафедры университета и согласовывается на уче-

ном совете факультета. Темы НКР рассматриваются на заседании ученого 

совета факультета не позднее 3 месяцев с момента зачисления аспирантов. 

Решение ученого совета соответствующего факультета о рекомендаци-

ях по утверждению темы НКР  фиксируется в протоколе заседания ученого 

совета факультета. 

Аспирант не позднее 5 дней с момента заседания ученого совета соот-

ветствующего факультета представляет в отдел аспирантуры и докторанту-

ры: 

- выписку из протокола заседания ученого совета факультета с реко-

мендациями по утверждению темы НКР; 

- личное заявление с просьбой об утверждении темы НКР и назначении 

научного руководителя.  

Утверждение темы НКР происходит одновременно с назначением 

научного руководителя аспиранта. 

Тема НКР может быть скорректирована по заявлению аспиранта с 

обоснованием причины и согласования с научным руководителем аспиранта 

не позднее чем за 3 месяца до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Подготовленная диссертация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для разви-

тия страны. 

Содержание НКР должно быть связано с решением задач того вида де-

ятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с направлением и 

направленностью подготовки. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором НКР научных 

результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомен-

дации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором НКР решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в ре-

цензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецен-

зируемых изданиях должно быть не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях при-

равниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 

модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные до-

стижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрирован-

ные в установленном порядке. 

В НКР автор обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствова-

ния материалов или отдельных результатов. 

При использовании в НКР результатов научных работ, выполненных 

автором лично и (или) в соавторстве, автор обязан отметить в НКР это обсто-

ятельство. 

Диссертация должна содержать следующие структурные элементы: 

a) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации: 

1) введение, 

2) основная часть, 

3) заключение; 

г) список сокращений и условных обозначений; 



28 

 

д) словарь терминов; 

е) список литературы; 

ж) список иллюстративного материала; 

и) приложения. 

Список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, спи-

сок иллюстрированного материала и приложения не являются обязательными 

элементами структуры НКР. 

Титульный лист является первой страницей НКР, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном 

листе приводят следующие сведения: наименование организации, где выпол-

нена НКР; фамилию, имя, отчество аспиранта;  название диссертации; шифр 

и наименование специальности (по номенклатуре научных специальностей); 

искомую степень и отрасль науки; фамилию, имя, отчество научного руково-

дителя, ученую степень и ученое звание; место и год написания НКР (При-

ложение 2).  

Оглавление включает в себя перечень основных частей диссертации с 

указанием страниц, на которые их помещают.  

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. 

Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. По-

следнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номе-

ром страницы в правом столбце оглавления (Приложение 3). 

Текст диссертации состоит из следующих структурных элементов: вве-

дение, основная часть, заключение. 

Введение к диссертации включает в себя: актуальность темы исследо-

вания; степень ее разработанности; цели и задачи; научную новизну; теоре-

тическую и практическую значимость работы; методологию и методы иссле-

дования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апро-

бацию результатов.  

В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

Традиционная структура НКР состоит из пяти глав, в которых строго 

структурирован материал исследования.  

В первой главе расположен подробный анализ публикаций по теме ис-

следования.  

Вторая глава теоретическая. В ней расположены «инструменты» (но не 

результаты) аналитических исследований. Вторая глава показывает весь ана-

литический арсенал, который использовал автор в процессе аналитических 

исследований.  

В третьей главе размещены методики экспериментальных исследова-

ний. В случае необходимости методики дополняют описанием эксперимен-

тального оборудования, расчетом погрешностей и пр. В третьей главе не 

приводят результатов экспериментальных исследований.  

В четвертой главе размещают результаты исследований. Выполняют 

сравнительный анализ результатов аналитических и экспериментальных ис-



29 

 

следований. В этой главе приводят основные результаты – новые знания. 

Приводят результаты производственной проверки выполненного исследова-

ния.  

В пятой главе приводят результаты технико-экономической и социаль-

ной оценки выполненного исследования. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, спи-

ску литературы, приложению. 

В заключении НКР излагаются итоги выполненного исследования, ре-

комендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

При формулировке общих выводов следуют должны быть реализованы 

следующие положения:  

общие выводы должны отражать связь с целью и задачами работы;  

общие выводы должны содержать доказательство того, что задачи ис-

следования полностью решены, а также информацию о том, каким образом 

они решены;  

в общих выводах должна быть информация о новых знаниях, которые 

получены автором во время исследования;  

в общих выводах должна быть информация о практической ценности 

результатов исследования и их эффективности;  

содержание общих выводов должно быть гармонично связано с содер-

жанием выводов по главам 

При использовании в работе литературных источников, из которых 

взяты те или иные материалы, необходимо делать ссылки на номер соответ-

ствующего источника по размещенному в конце работы списку литературы. 

Ссылки на источник даются не только при цитировании, но и при свободном 

изложении теоретических или практических положений. 

6.9.4 Список литературы включает все использованные источники.  

6.9.5 Аспирант должен стремиться выполнить требования, предъявляе-

мые к любой научной работе, а именно, соблюдать: 

четкую логическую последовательность изложения материалов иссле-

дования, которые дали бы читателю ясное представление о взаимных связях 

глав диссертации между собой, а внутри глав - о связи между параграфами и 

пунктами; 

убедительность аргументаций; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность их 

неоднозначного толкования: 

конкретность изложения результатов решения частной задачи (задач) 

исследования в каждой главе. 

Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Дис-

сертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

НКР представляется на выпускающую кафедру в печатном виде в пе-

реплете в одном экземпляре не менее чем за 5 дней до даты представления 

научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 
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работы (диссертации). 

Для определения качества проведенного научного исследования и ре-

презентативности полученных результатов, полноты их отражения в пред-

ставленных публикациях, а также научной ценности НКР, она подлежит обя-

зательному рецензированию и проверке на объем заимствований в соответ-

ствии с локальными нормативными актами университета.  

 
8. Оформление структурных элементов  

научно-квалификационной работы (диссертации)  
 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – НКР) оформляется в  соответствии с ГОСТ Р 

7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления») 

5.1. Общие требования 

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы.  

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Пе-

реносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу интервалами.   

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 

шрифт TimesNewRoman 14 с межстрочным интервалом 1,5. НКР должна 

иметь твердый переплет.  

Страницы НКР должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое - 

10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть оди-

наковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

 

5.2. Нумерация 

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на 

середине верхнего поля страницы.  

Все разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруются и включа-

ются в оглавление. 

Нумерация заголовков выполняется по принципу «Номер раздела - но-

мер подраздела - номер пункта - номер подпункта». 

Пример: 

2. Название 

2.1. Название 

2.1.1. Название 

 

5.3. Иллюстративный материал 
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Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фото-

графиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и 

другим подобным материалом.  

Иллюстрации, используемые в НКР, размещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необхо-

димости - в приложении к НКР.  

Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-

торые в сложенном виде соответствуют формату А4.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 

в пределах главы (раздела), при этом номер рисунка содержит номер раздела 

и порядковый номер рисунка в пределах данного раздела.  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте НКР. 

При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. Ссылка 

на рисунок в тексте должна предшествовать размещению самого рисунка. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 5.3.10  

Каждый из рисунков имеет номер и название, расположенные непо-

средственно под рисунком.  

Подрисуночная подпись может иметь меньший кегль (размер шрифта), 

чем основной текст. Точки после названия рисунка не ставятся. Рисунок и 

его название должны располагаться на одной странице. 

Пример: 
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Рисунок 1 – Защиты диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата  

и доктора наук 

 

5.4. Таблицы 

Таблицы, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимо-

сти – в приложении к НКР.  
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Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела).  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте НКР. При 

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.  

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения показа-

телей, временные параметры. Если разрыв таблицы необходим в связи с пе-

реходом на другую страницу, то ставят номера столбцов и строк таблицы. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять кегль 

меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после названия таблиц не 

ставятся. 

Пример: 

Таблица 7 – Производственная проверка оптимальных вариантов опыта 

Вариант опыта 
Урожайность,  

т/га 

% к  

контролю 

Товарность 

% ± 

Контроль 18,7 100,0 82,7 - 

Циркон 0,5 + 0,3 мл/л 21,5 115,0 82,4 - 0,3 

 

5.5. Формулы 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обо-

значения, установленные соответствующими национальными стандартами.  

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосред-

ственно под формулой.  

Формулы в тексте НКР следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией или в пределах главы (раздела).  

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Коэффициент внутреннего трения  находили по формуле                                            

                     ,                          (2.2) 

где   – угол естественного откоса, град; 

               – высота конуса, м; 

                 – диаметр основания конуса, м. 

 

5.6. Сокращения 
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных евро-

пейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12. 

Применение в НКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанны-

ми стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня 

сокращений и условных обозначений.  
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Оформление перечня сокращений и условных обозначений может быть 

оформлено в виде списка.  

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 

обозначения при первом упоминании в тексте. Сокращения указываются в 

круглых скобках после первого упоминания в тексте полного названия. В 

дальнейшем сокращения могут употребляться без расшифровки. 

Перечень помещают после основного текста.  

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке 

или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или 

условные обозначения, справа – их детальную расшифровку.  

Наличие перечня указывают в оглавлении НКР.  

 

5.7. Список терминов 

При использовании специфической терминологии в НКР должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня 

сокращений и условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной 

буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. 

Наличие списка терминов указывают в оглавлении НКР. 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

1.5. 

 

5.8. Ссылки на источники  

Библиографические ссылки в тексте НКР оформляют в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5. 

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в снос-

ку); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вынос-

ку). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографи-

ческие ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впер-

вые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, за-

текстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплекс-

ную библиографическую ссылку. 
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Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и за-

текстовые. Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки. 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые 

скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиогра-

фического описания, заменяют точкой. 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)  

Ссылка на цитату 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // 

Библиография. 2004. № 4. С.67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 

сведения для поиска этого документа указаны 

в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами "Там же": 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют 

номер страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же, с.54) 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: 

в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история Латин-

ской Америки"1 говорит... 

в ссылке: 1Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. 

М., 2006. С.34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускает-

ся в подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публи-

кации: 

в тексте: Я.Л.Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское пра-

во и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого досту-

па"1 указывают... 

в ссылке: 1Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной 

публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее элек-

тронный адрес: 
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в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводи-

тель1. 

в ссылке: 1URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень биб-

лиографических записей, помещенных после текста или его составной части: 

в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой полови-

ны XX века", изданной в 2003 году, М.Ю.Герман писал...1 

в затекстовой ссылке: 1Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой 

половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с тек-

стом НКР номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова 

А.А.1 

в ссылке: 1Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 

2000. 220 с. 

или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с тек-

стом НКР: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова 

А.А. [54] 

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. 

М.: Мысль, 2000. 220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке ука-

зывают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с.96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 

1990, 173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте НКР в 

квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайло-

вым С.А., Тепляковой С.А.] 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая 

печать Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 

 

5.9. Оформление списка литературы 

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой.  

Список должен быть размещен в конце основного текста, после слова-

ря терминов.  

Допускаются следующие способы группировки библиографических за-

писей: алфавитный (что делают чаще), систематический (в порядке первого 

упоминания в тексте), хронологический.  

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-
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ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов.  

Иностранные источники даются отдельным списком по порядку букв 

латинского алфавита. 

При систематической (тематической) группировке материала библио-

графические записи располагают в определенной логической последователь-

ности в соответствии с принятой системой классификации.  

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет.  

Библиографические записи оформляются в соответствии с требования-

ми ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 

Пример 

Книга 

1. Артемьев, В.Г. Математические методы в технике и технологиях : 

учебное пособие [Текст] / В.Г. Артемьев, Ю.М. Исаев, Х.Х. Губейдуллин. – 

Ростов-на-Дону : Издательство Росно, 2003. – 185 с. 

2. Морозова, Н.И. Технология мяса и мясных продуктов : монография 

[Текст] / Н.И. Морозова. – Рязань : РГАТУ, 2013. – 210 с. 

Диссертация 

3. Деев, А.А. Способ приработки сопряжений двигателей военной ав-

томобильной техники с управлением режимами трения по параметрам аку-

стической эмиссии : дис. … канд. техн. наук : 05.22.10 [Текст] / Деев Андрей 

Алексеевич. – Рязань, 2012. – 228 с. 

Автореферат диссертации 

4. Борычев, С.Н. Машинные технологии уборки картофеля с использо-

ванием усовершенствованных копателей, копателей-погрузчиков и комбай-

нов : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.20.01 [Текст] / Борычев Сергей Ни-

колаевич. – Рязань, 2008. – 44 с. 

Статья в сборнике материалов или журнале (до 3 авторов) 

5. Афиногенова, С.Н. Разработка линии для обработки и хранения кар-

тофеля [Текст] / С.Н. Афиногенова, С.А. Морозов // Проблемы создания но-

вых технологий в АПК : Материалы VI Российской науч.-практ. конф. – 

Ставрополь : Ставропольское изд-во «Параграф», 2011. – С. 9-13. 

6. Анализ заболеваемости сельскохозяйственных животных [Текст] / 

А.М. Хамадеева, Г.К. Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // Вестник 

РГАТУ. – 2015. – № 1. – С. 32-47. 

Статья в сборнике материалов или журнале (более 4 авторов) 

7. Тенденции развития агротуризма [Текст] / А.А. Авдюшина, Е.Г. Ве-

ков, А.П. Игнатьев и др. // Вестник аграрной науки Причерноморья. – 2013. – 

№ 2 (49). – С. 108-117. 

Патент 

8. Патент на изобретение № 2309797 РФ,  B02C2/04. Измельчитель пер-

говых сотов [Текст] / Д.Е. Каширин ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
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ВО РГАТУ. – № 2006110917/03; заявл. 04.04.2006; опубл. 10.11.2007. Бюл. № 

31. - 3 с. : ил. 

Электронный ресурс 

9. Забашта, Н.Н. Результаты откорма бычков абердин-ангусской поро-

ды при экстенсивной и умеренно-интенсивной технологии выращивания 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Забашта, О.А. Полежаева, Е.Н. Головко // Вест-

ник КубГАУ. – 2016. – № 123. – Режим доступа : http://sarmedinfo.ru/ 

 

5.10. Приложения 

Материал, дополняющий основной текст НКР, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графиче-

ский материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и дру-

гой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тек-

сте, должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в кото-

ром указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, 

на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении НКР. 

Список располагают после списка литературы.  

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолже-

ние работы на ее последующих страницах.  

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с осталь-

ной частью работы сквозную нумерацию страниц.  

В тексте НКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-

ния располагают в порядке ссылок на них в тексте НКР.  

Приложения должны быть перечислены в оглавлении НКР с указанием 

их номеров, заголовков и страниц.  

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наиме-

нования и номера – Приложение 1 – в правом верхнем углу.  

 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
Основная литература 

1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссер-

тациях) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 227 с. — 

(Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-014584-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1147418 

2. Разведение животных : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. В. 

Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 

978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/44758 

3. Селетков, С. Г.  Методология диссертационного исследования : учебник для вузов / 

С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466405 

https://znanium.com/catalog/product/1147418
https://e.lanbook.com/book/44758
https://urait.ru/bcode/466405
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4. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. — 

Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919 

5. Шендаков, А. И. Основы селекции сельскохозяйственных животных : учебное пособие 

/ А. И. Шендаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3929-4. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133911 

Дополнительная литература 

1. Арсеньев, Д. Д. Технология романовского овцеводства : монография / Д. Д. Арсеньев, 

В. Ю. Лобков. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2011. — 268 с. — ISBN 978-5-98914-

106-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131331 

2. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное пособие / В. А. 

Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1257-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3194 

3. Инновационные технологии в производстве молока : монография / Бышова, Наталья 

Геннадьевна, Туников, Геннадий Михайлович, Морозова, Нина Ивановна [и др.]. - Рязань 

: РГАТУ, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-98660-149-6 : 117-00. - Текст (визуальный) : непо-

средственный. 

4. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. Кахика-

ло, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. Кахикало. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32818 

5. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / В. Г. Кахика-

ло, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. Кахикало. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32818 

6. Косилов, В. И. Рациональное использование генетического потенциала отечественных 

пород овец для увеличения производства продукции овцеводства : монография / В. И. Ко-

силов, П. Н. Шкилев, Е. А. Никонова. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2009. — 260 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134507 

7. Кудрин, А. Г. Интерьерное прогнозирование молочной продуктивности коров : моно-

графия / А. Г. Кудрин. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2013. — 125 с. — ISBN 

978-5-98076-153-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130890 

8. Лобков, В. Ю. Биологические особенности овец романовской породы : монография / В. 

Ю. Лобков, А. Н. Белоногова, Д. Д. Арсеньев. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2012. — 

162 с. — ISBN 978-5-98914-116-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131340 

9. Методологические подходы к селекции чѐрно-пѐстрого и симментальского скота в Ор-

ловской области : монография / М. Г. Полухина, С. П. Климова, С. П. Бугаев, А. Л. Кли-

мов. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-93382-276-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106921 

10. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования : учебное пособие 

для аспирантов / Н. В. Михалкин. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-548-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

https://e.lanbook.com/book/122919
https://e.lanbook.com/book/133911
https://e.lanbook.com/book/131331
https://e.lanbook.com/book/3194
https://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/134507
https://e.lanbook.com/book/130890
https://e.lanbook.com/book/131340
https://e.lanbook.com/book/106921
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
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11. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 

12. Москаленко, Л. П. Современные методы анализа и планирования селекции романов-

ских овец в генофондных стадах : монография / Л. П. Москаленко. — Ярославль : Яро-

славская ГСХА, 2015. — 86 с. — ISBN 978-5-98914-150-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131361 

13. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Нови-

ков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

14. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. Пеще-

ров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 

ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

15. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. 

Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Современные научные подходы в совершенствовании племенного животноводства, 

кормопроизводства и технологий производства пищевой продукции в России : сборник 

научных трудов / под общей редакцией Н. П. Сударева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. 

— 208 с. — ISBN 978-5-87958-397-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134123 

17. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. Кабиров. 

— Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122919 

18. Технология производства продукции животноводства : учебное пособие / А. И. Дарь-

ин, В. В. Ляшенко, В. Н. Бурдашкина, В. А. Отраднов. — Пенза : ПГАУ, 2015. — 161 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142145 

19. Четвертакова, Е. В. Научно-практические методы контроля генофонда крупного рога-

того скота Красноярского края : монография / Е. В. Четвертакова. — Красноярск : Крас-

ГАУ, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-94617-382-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130144 

 

Перечень нормативно-правовой документации 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182943 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 

3. Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1367.pdf 

 

Периодические издания 

https://urait.ru/bcode/467229
https://e.lanbook.com/book/131361
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://e.lanbook.com/book/134123
https://e.lanbook.com/book/122919
https://e.lanbook.com/book/142145
https://e.lanbook.com/book/130144
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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1. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО «ВИК-

Черноземье». – 1992, сентябрь -    . – Москва : Аграрная наука, 2016. – Ежемес. - ISSN 

2072-9081. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

3. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала «Главный 

зоотехник» - 2003, июль -   . - Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020. – . -

Ежемесяч. - ISSN 2074-7454. – Текст : непосредственный. 

4. Достижения науки и техники АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  учредитель : 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – Москва : ООО 

Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 0235-

2451. – Текст : непосредственный. 

5. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». – 

1999 -   . -  Москва, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 2313-5980. – Текст : непосредственный. 

6. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 -    . – Москва , 2020 -    . – Ежемес. -  ISSN 0235-

2478.  – Текст : непосредственный. 

7. Коневодство и конный спорт : науч.-производ., спортивно-методич. журн./ учредитель : 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 1842 -    . – Москва : АНО 

«Редакция журнала «Коневодство и конный спорт», 2020 -    . – Двухмес. – ISSN 0023-

3285. – Текст : непосредственный. 

8. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство : науч.-практич. 

журн. / учредитель : Некоммерческое партнерство Издательский Дом «Просвещение». – 

2005, июнь -    . – Москва : ООО Издательский дом «Панорама», 2020. -    . – Ежемес. – 

ISSN 2075-1524. – Текст : непосредственный. 

9. Кролиководство и звероводство : специализированный журн. / учредитель и изд. : НИИ 

пушного звероводство и кролиководства им. В.А. Афанасьева Россельхозакадемии. – 1910 

-    . – Москва, 2016. – Двухмес. – ISSN 0023-4885. – Текст : непосредственный. 

10. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -    . – Москва., 2020 -    . – 8 раз в 

год. - ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный. 

11. Овцы. Козы. Шерстяное дело / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, 

Ассоциация «Овцепром», Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева, ОАО НПК «ЦНИИШерсть», А.И. Ерохин. – 1995 -    . – Москва, 2020 -   . - 

Ежекварт.  – Текст : непосредственный. 

12. Официальные документы в образовании : бюллетень нормативных правовых актов 

/ учредитель : Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Частное 

образование". – 1999 - . – Москва, 2020 - . – 3 номера в месяц. – ISSN 0234-7512. - Текст : 

непосредственный. 

13. Птица и птицеводство : научн. – производ. журн. / учредитель : Коммерческо-

маркетинговый центр Государственного учреждения Всероссийский научно-

исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности. – 1999. – 

Ржавки, 2016. – Двухмес. – ISSN 2073-4999. - Текст : непосредственный. 

14. Птица и птицепродукты : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. :  

Коммерческо-маркетинговый центр Государственного учреждения Всероссийский 

научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности. – 1999 -    

. – Москва, 2020-   . – Двухмес. - ISSN 2073-4999. – Текст : непосредственный. 
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15. Птицеводство : науч.-производ. журн. / учредители : сотрудники журнала 

(физические лица). – 1951 -     . -  Москва : Общество с ограниченной ответственностью 

"Авиан" (Редакция журнала "Птицеводство") , 2020 - . - Ежемес. -  ISSN 0033-3239. – 

Текст : непосредственный. 

16. Пчеловодство : массово-производ. журн. / учредители : ООО «Редакция журнала 

«Пчеловодство». – 1921. – Москва, 2020 -    . – 10 раз в год. – ISSN 0369-8629. -  

Коллективное пчеловодное дело (до 1931 года). – Текст : непосредственный.  

17. Свиноводство : науч.производ. журн. / учредитель : ООО «Издательский дом 

«Свиноводство». – 1930 -   . – Москва : АНО Редакция журнала «Свиноводство», 2020.  -   

. - 8 раз в год. – ISSN 0039-713X. - Текст : непосредственный. 

18. Современная ветеринарная медицина : науч.-практич. журн. / учредители : 

Редакция журнала «Современная ветеринарная медицина» (физические лица). – 2010 -     . 

- Москва, 2020.  -    . – Двухмес. – ISSN 2079-9950. - Текст : непосредственный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1.ЭБС «Лань». Режим доступа - http://e.lanbook.com/ Версия сайта для слабовидящих.  

Условия доступа: в университете - по IP-адресу; дома - по логину и паролю после реги-

страции в университете или из дома. Неограниченное число пользователей.  

2. ЭБС «Юрайт». Режим доступа - http://www.biblio-online.ru/. Условия доступа: в универ-

ситете - по IP- адресу; дома - по логину и паролю после регистрации в университете. 5686 

одновременных доступов.  

3. ЭБС «IPRbooks». Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/. Условия доступа: в уни-

верситете - по IP – адресу; дома - по логину и паролю после регистрации в университете. 5 

тысяч пользователей.  

6. ЭБС «ZNANIUM.COM». Режим доступа - http://znanium.com. Условия доступа: в уни-

верситете – по IP - адресу; дома - по логину и паролю. 5 тысяч пользователей.  

7. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web  

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-

чение, информационно-справочные системы, современные профессиональные базы 

данных). 

Программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Re-

newal License 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

ВКР ВУЗ 

«Сеть КонсультантПлюс» 

Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

7-Zip 

A9CAD 

AdobeAcrobatReader 

AdvegoPlagiatus 

Edubuntu 16 

https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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eTXTАнтиплагиат 

GIMP 

GoogleChrome 

K-lite Mega Codec Pack 

LibreOffice 4.2 

MozillaFirefox 

MicrosoftOneDrive 

Opera 

Thunderbird 

WINE 

Альт Образование 9 

Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

https://www1.fips.ru/registers-

web 

Открытый реестр объектов интеллектуальной собственности Федерально-

го института промышленной собственности 

https://www.scopus.com Международная библиографическая и реферативная база данных Scopus 

agris.fao.org 
Международная библиографическая и реферативная база данных научных 

изданий AGRIS 

http://agricola.nal.usda.gov/ 
Библиографическая и реферативная база данных научных изданий Нацио-

нальной сельскохозяйственной библиотеки США  

http://www.cnshb.ru/artefact3/ 

ia/ia1.asp?lv=11&un= 

anonymous&p1=&em=c2R 

База данных ФГБНУ "Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека" "Агрос" 

Сайты официальных организаций 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 

https://mcx.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

https://rospatent.gov.ru/ru 
официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности 

https://www1.fips.ru/ официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/scopus
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
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Приложение 1 

 ФОРМА ОТЧЕТА О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Приложение 2 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ БЕЗ КАВЫЧЕК 

 

Специальность 00.00.00 – Наименование специальности 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание  

ученой степени 

 кандидата ___________ наук 

 

 

Научный руководитель:  

ученая степень, ученое звание, 

ФИО 

 

 

 

Рязань 20___ 
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1. Введение 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность (профиль) «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства»  в ФГБОУ ВО РГАТУ установлена  учебным 

планом основной образовательной программы (специальности) 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Порядок подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации регламентируется соответствующим положением университета и 

Программой  государственной итоговой аттестации выпускников, которая 

разрабатывается на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства», и утверждается председателем учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в университете создаются апелляционные комиссии, которые 

состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе – комиссии) действуют в течение календарного года. 

Регламент работы комиссий соответствующим положением 

университета, а также иными локальными нормативными актами 

университета. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

руководствуются в своей деятельности соответствующим положением 

университета, локальными нормативными актами университета, 

соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся требований к 

государственной итоговой аттестации, учебно-методической документацией, 

разрабатываемой университетом на основе ФГОС ВО по направлениям 

подготовки и методическими рекомендациями. 

Комиссии создаются в университете по каждому направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 
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государственной итоговой аттестации учредителем – Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации – по представлению 

университета. 

Составы комиссий утверждаются приказом ректора университета не 

позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих 

ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор университета 

(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором 

университета, – на основании приказа). 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 

человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей и (или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты) и (или) представителями органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу университета, и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками университета и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) 

имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 

РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, 

являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей 

области. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и (или) научных работников университета, 

которые не входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета, научных работников или административных работников 

университета, председателем государственной экзаменационной комиссии 

назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не является ее членом. Секретарь государственной 
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экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей состава соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

На заседаниях государственной экзаменационной комиссии без права 

голоса могут присутствовать ректор, проректоры, научные руководители 

аспирантов, рецензенты, приглашаются преподаватели и обучающиеся 

старших курсов. На заседаниях государственных экзаменационных комиссий 

не допускается присутствие иных лиц, кроме выпускников, сдающих 

экзамен, членов государственных экзаменационных комиссий и 

вышеуказанных лиц. 

Решения комиссий принимаются на закрытом заседании простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

университета. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается университетом в соответствии с календарным учебным 

графиком и расписанием государственных аттестационных испытаний по 

соответствующей программе аспирантуры, а также с учетом требований 

ФГОС ВО.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом ректора 

университета утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 
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Отдел аспирантуры и докторантуры организует подготовку к 

проведению государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, к критериям оценки, доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Факт ознакомления обучающегося с программой 

государственной итоговой аттестации удостоверяется подписью 

обучающегося. 

Отдел аспирантуры и докторантуры доводит расписание 

государственных аттестационных испытаний до сведения обучающегося, 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, научных 

руководителей аспирантов. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

 

2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Б1.В.01 Педагогика и психология профессионально направленного 

обучения в вузе 

1. Образовательная деятельность преподавателя и студентов в процессе 

обучения в вузе. 

2. Принцип профессионально направленного обучения в высшей 

школе.  

3. Закономерности, противоречия и пути совершенствования 

образовательного процесса в вузе. 

4. Инновационные процессы в развитии профессионального 

образования. 

5. Исторические этапы развития профессионального образования. 

6. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

7. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей 

школы. 

8. Психологические основы профессионального самоопределения. 

9. Методы теоретического и эмпирического исследования в педагогике. 

10. Понятие дидактики. Дидактика высшей школы.  

11. Сущность и структура образовательного процесса в вузе. 

12. Образовательные цели профессиональной подготовки в вузе. 

13. Психологические факторы успешности обучения студентов в вузе.  

14. Современные образовательные стратегии. 

15. Педагогические технологии в системе высшего образования. 

16. Развивающая образовательная технология. 

17. Сущность компетентностного подхода в образовании. 

18. Этапы профессионального становления специалиста. 
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19. Структура профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

20. Проблема мотивации деятельности студента и преподавателя, пути 

ее решения. 

 

Б1.В.04 Методика профессионально направленного обучения в 

высшей школе 

1. Цели высшего образования и их отражение в государственных 

образовательных стандартах. 

2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения. 

3. Формирование базовой культуры личности в целостном 

педагогическом процессе вуза. 

4. Активизация познавательной деятельности в процессе обучения. 

5. Понятие и характеристика педагогических методов в высшей школе. 

6. Классификация и условия выбора методов обучения. 

7. Педагогический процесс: образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

8. Понятие средств обучения, их характеристика и классификация. 

9. Материально-техническое оснащение учебного процесса в вузе.  

10. Понятие о формах организации педагогического процесса в вузе. 

11. Лекции  и лабораторно-практические занятия: их место в учебном 

процессе вуза, виды и формы их проведения. 

12. Игровые методы обучения в вузе. Структурные компоненты 

дидактической игры. 

13. Метод проблемного обучения. Типы педагогических проблемных 

ситуаций.  

14. Активные и интерактивные методы обучения в вузе. 

15. Применение модульной технологии в процессе вузовского 

обучения.  

16. Характеристика дистанционного обучения: положительные 

стороны и затруднения. 

17. Функции и виды педагогического контроля.  

18. Методика тестового контроля: требования к тестам, виды тестовых 

заданий.  

19. Профессиограмма преподавателя высшей школы. 

20. Содержание, виды и индивидуальный стиль педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

 

Б1.В.06 Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства  

1. Особенности адаптации импортного высокопродуктивного скота 

молочных и мясных пород в РФ. 

2. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных 

животных при различных условиях их использования. 

3. Изучение возможностей использования новых видов животных в 

сельскохозяйственном производстве. 
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4. Анализ современного состояния и перспективы развития отраслей 

животноводства в Российской Федерации и за рубежом. 

5. Инновационные технологии в производстве и переработке 

животноводческой продукции. Современные ресурсосберегающие и 

экологически безопасные технологии производства мяса бройлеров при 

напольном  и клеточном содержании птицы. 

6. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии 

производства яиц. 

7. Оценка и отбор коров по пригодности к промышленной технологии 

доения. 

8. Отбор и подбор в мясном скотоводстве. 

9. Определение производственного типа животного с использованием 

индексов телосложения. 

10. Породы сельскохозяйственных животных. Классификация пород. 

Структура пород сельскохозяйственных животных: отродья, внутрипородные 

зональные и заводские типы, линии и семейства. 

11. Основные молочные породы крупного рогатого скота России. Импортные 

молочные породы, используемые для улучшения отечественных пород. 

12. Основные мясные породы крупного рогатого скота, разводимые в России. 

13. Комбинированные породы крупного рогатого скота, разводимые в 

России. 

14. Породы свиней, разводимые в России. Импортные породы, используемые 

для улучшения отечественных пород. 

15. Современные зоотехнические аспекты развития животноводства. 

16. Актуальные тенденции в  молочном животноводстве. 

17. Новые аспекты в кормлении свиней. 

18. Передовой опыт производства свинины. 

19. Приоритетные направления научных исследований в животноводстве. 

20. Тонкорунные и полутонкорунные породы овец, разводимые в России. 

Импортные породы, используемые для улучшения шерстной продуктивности 

отечественных пород. 

21. Грубошерстные и мясные породы овец, разводимые в России. 

22. Породы каракульских овец. 

23. Перспективные породы  лошадей. 

24. Перспективность аквакультуры в Российской Федерации. 

25. Перспективность кролиководства в Российской Федерации. 

26. Какой классификацией типов конституции пользуются скотоводы РФ 

наиболее часто? Опишите эти типы конституции. 

27. Дайте характеристику экстерьера крупного рогатого скота. Какие методы 

оценки экстерьера Вам известны? Опишите их. Какие пороки и недостатки 

экстерьера чаще всего встречаются у крупного рогатого скота (в зависимости 

от породы)? 

28. Что в скотоводстве понимают под интерьером? Как показатели интерьера 

связаны с хозяйственно-полезными признаками? Какие показатели интерьера 

будут применяться для оценки животных в будущем? Приведите примеры 
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интерьерных особенностей сельскохозяйственных животных молочного и 

мясного направления. 

29. Какие компоненты включает в себя молоко, получаемое от коров, овец и 

кобыл? Есть ли породные особенности в этом аспекте. Каковы особенности 

молокообразования у коров по сравнению с другими животными.  

30. Что понимают под лактацией? Какова ее продолжительность? Какова 

динамика количественных и качественных показателей молочной 

продуктивности в течение лактации? 

31. Что такое МОП, из каких слагаемых он состоит? Приведите конкретные 

примеры. 

32. Как кратность доения влияет на молочную продуктивность коров? 

33. Какие факторы оказывают влияние на мясную продуктивность крупного 

рогатого скота? Приведите примеры в зависимости от породных 

особенностей животных. 

34. Какие классификации пород крупного рогатого скота Вам известны? 

Какими из них наиболее часто пользуются в отечественном животноводстве? 

35. Дайте характеристику породам молочного направления продуктивности в 

целом. Опишите айрширскую, голландскую, голштинскую, красную 

степную, красно-пеструю молочную, черно-пеструю, холмогорскую, 

ярославскую породы. 

36. Дайте общую характеристику скоту с комбинированной 

продуктивностью. В частности охарактеризуйте алатаускую, костромскую, 

лебединскую, сычевскую, симментальскую и швицкую породы. 

37. Какими общими признаками обладают мясные породы скота? Опишите 

абердин-ангусскую, герефордскую, казахскую белоголовую, лимузинскую, 

санта-гертруда, шаролезскую породы. 

38. В каких направлениях планируют развивать мясное скотоводство в РФ? 

Какие породы мясного скота наиболее охотно разводят в РФ? В каких 

регионах отмечается разведение мясного скота? 

39. Какие породы крупного рогатого скота в РФ в настоящее время относятся 

к локальным? Дайте характеристику и перспективы их дальнейшего 

использования. 

40. Дайте характеристику горбатому скоту. Какие группы его существуют? 

Чем он отличается от крупного рогатого скота? В чем его преимущества и 

недостатки перед собственно крупным рогатым скотом? 

41. Какие задачи в настоящее время стоят перед селекционерами РФ в 

молочном скотоводстве? Какие в мясном? Какие последние достижения 

генетики и биотехнологии используются в селекции скота? 

42. Какова роль компьютерных технологий в организации племенной 

работы? 

43. Охарактеризуйте наиболее часто встречающиеся аномалии крупного 

рогатого скота. 

44. Опишите хромосомные аберрации, робертсоновские и реципрокные 

транслокации и инверсии крупного рогатого скота. Дайте характеристику 

химеризму в системе половых хромосом, хромосомной нестабильности, 
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нарушениям воспроизводительных функций и жизнеспособности крупного 

рогатого скота. 

45. Как оценивается устойчивость крупного рогатого скота к различным 

заболеваниям? Охарактеризуйте устойчивость крупного рогатого скота к 

наиболее часто встречающимся заболеваниям. Приведите примеры и 

укажите породные особенности в указанном аспекте.  

46. В чем заключаются условия получения здорового молодняка и его 

дальнейшей сохранности? Как осуществляется направленное выращивание 

молодняка крупного рогатого скота? Как автоматизируются трудоемкие 

процессы на фермах? 

47. Что такое структура, и оборот стада? Назовите среднюю 

продолжительность использования животных в племенных и товарных 

стадах. 

48. Охарактеризуйте специализацию и концентрацию в молочном 

скотоводстве. Как определить оптимальные размеры ферм и комплексов? 

Каким образом организуется поточная технология производства молока? 

49. Какие современные технологии производства говядины существуют на 

крупных и малых фермах? 

50. Дайте характеристику породам молочного направления продуктивности в 

целом. Опишите айрширскую, голландскую, голштинскую, красную 

степную, красно-пеструю молочную, черно-пеструю, холмогорскую, 

ярославскую породы. 

51. Как применяют скрещивание для повышения мясной скороспелости и 

качества мяса? Какие технологии мясного скотоводства существуют? 

52. Дайте общую характеристику скоту с комбинированной 

продуктивностью. В частности охарактеризуйте алатаускую, костромскую, 

лебединскую, сычевскую, симментальскую и швицкую породы. 

53. В чем перспективы развития свиноводства? Что обычно имеют в виду под 

продуктивными особенностями свиней? По каким принципам 

классифицируют породы свиней? Как в процессе доместикации изменились 

биологические особенности, а также продуктивные качества свиней? Чем 

характеризуется свинина как продукт питания? 

54. Дайте характеристику следующих пород свиней по определенной схеме: 

крупная белая, брейтовская, ландрас, скороспелая мясная, ливенская, 

муромская, северокавказская, уржумская, кемеровская, сибирская северная, 

крупная черная, дюрок, гемпширская, беркширская. 

55. Какие типы конституции обычно выделяют у свиней? Какими методами 

пользуются при оценке свиней по экстерьеру? Дайте их характеристику в 

зависимости от породы. 

56. Охарактеризуйте интерьер свиней. В чем заключается отличие свиней 

различных производственных типов по интерьерным показателям? 

57. Опишите различные производственные типы свиней. Какие категории 

упитанности у свиней различают? 

58. Назовите основные стати свиней. Дайте их характеристику. 

59. Опишите наиболее часто встречающиеся пороки и недостатки свиней. 
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60. Приведите основы разведения в отрасли коневодства. Опишите породные 

особенности лошадей в аспекте мясного и молочного животноводства. Дайте 

краткую характеристику следующим породам лошадей: чистокровная 

верховая, арабская, ахалтекинская, донская, буденовская, орловская 

рысистая, русская рысистая, тракенеская, русский, советский и 

владимирский тяжеловоз, алтайская, якутская. 

61. Приведите основы частной зоотехнии и технологии производства 

продуктов в отрасли птицеводства. 

62. Приведите основы частной зоотехнии и технологии производства 

продуктов в отрасли овцеводства, козоводства и др. мелкого животноводства. 

Дайте сравнительную характеристику зааненской, тоггенбургской, русской 

белой, горьковской, оренбургской и придонской породам коз. 

63. Приведите основы частной зоотехнии и технологии производства и 

переработки первичной продукции   в пчеловодстве и рыбоводстве. 

Приведите перспективы рыбоводства (аквакультуры) в Рязанской области. 

64. Приведите основные положения закона Российской Федерации о 

племенном деле в животноводстве. Цели, задачи и методы племенной работы 

в животноводстве. Разработка плана племенной работы в животноводстве. 

Организация племенной работы в животноводстве. 

65. Цели и задачи зоотехнического и племенного учета на животноводческих 

фермах. Основные принципы организации экологически чистых технологий 

в животноводстве. 

66. Бонитировка сельскохозяйственных животных. Цели и задачи 

Государственных племенных книг в животноводстве. Племенная и 

пользовательская ценность животных. Методы определения. 

67. Методы селекции животных на устойчивость к маститу, лейкозу и другим 

болезням. Приведите наиболее устойчивые породы животных к различным 

заболеваниям. 

68. Приоритетные направления научных исследований в животноводстве. 

69. Приоритетные направления научных исследований в птицеводстве. 

70. Инновационные решения при строительстве, реконструкции и 

модернизации молочных комплексов и ферм. 

71. Инновационные решения при строительстве, реконструкции и 

модернизации птицеводческих предприятий. 

72. Инновационные решения при строительстве, реконструкции и 

модернизации свиноводческих комплексов. 

 

3. Подготовка к государственному экзамену 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта  
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Государственный экзамен по направлению подготовки (специальности) 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства» проводится 

по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников: научно-исследовательской и преподавательской. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной председателем 

учебно-методической комиссии по направлению подготовки (специальности) 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства» Программе 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с  Программой государственной итоговой аттестации и 

программой государственного экзамена по направлению подготовки 

(специальности) 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» деканом факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные 

билеты подписываются деканом факультета, на подпись которого ставится 

печать учебного управления. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в ФОС по государственной 

итоговой  аттестации. Сроки консультации определяются отделом 

аспирантуры и докторантуры в соответствии с календарным учебным 

графиком и расписанием государственных итоговых аттестационных 

испытаний. 

 

4. Порядок сдачи государственного экзамена 

 

Университет использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время проведения государственных аттестационных 

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

На государственном экзамене не разрешено использование 

справочников и другой учебной, научной, методической литературы, 

нормативных правовых актов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие четыре 

вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой 

государственного экзамена. 

При подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем государственной 

экзаменационной комиссии листах бумаги.  
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На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется до 45 

минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке 

очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся 

также выделяется не более 45 минут.  

В процессе ответа и после его завершения обучающемуся членами 

государственной экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, 

могут быть заданы уточняющие и дополняющие вопросы в пределах 

экзаменационного билета. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем государственной экзаменационной комиссии окончания 

опроса экзаменуемого, члены государственной экзаменационной комиссии 

делают отметки в оценочном листе. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на 

государственном экзамене, размещёнными в фонде оценочных средств и 

выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную 

сдачу государственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

Итоговая оценка по государственному экзамену проставляется в 

протокол заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку 

обучающегося. В протоколе заседания экзаменационной комиссии 

фиксируются номер экзаменационного билета, по которому проводился 

экзамен. Все члены государственной экзаменационной комиссии ставят свои 

подписи в зачетных книжках. 

Запись о государственном экзамене, сданном на 

«неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносятся. 

Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся 

в отделе аспирантуры и докторантуры до окончания учебного года. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций осуществляется в 

соответствии с соответствующим положением университета. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой  аттестации 

в части сдачи государственного экзамена для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 
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проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает в отдел 

аспирантуры и докторантуры письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
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государственному экзамену. 

6.1. Основная литература 
 

1. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450142 

2. Крейдер, О. А. Информационные системы и технологии : учебное пособие 

/ О. А. Крейдер. — Дубна : Государственный университет «Дубна», 2019. — 

61 с. — ISBN 978-5-89847-577-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154486 

3. Селетков, С. Г.  Методология диссертационного исследования : учебник 

для вузов / С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466405 

4. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / 

В. П. Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467201 

5. Сушенцова, М. А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М. А. Сушенцова, Г. Г. 

Кабиров. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2017. — 125 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122919 

6. Технология производства продукции животноводства : учебное пособие / 

А. И. Дарьин, В. В. Ляшенко, В. Н. Бурдашкина, В. А. Отраднов. — Пенза : 

ПГАУ, 2015. — 161 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142145 

7. Кабиров, Г. Ф. Скотоводство и технология производства молока и 

говядины : 2019-08-14 / Г. Ф. Кабиров, М. А. Сушенцова. — Казань : КГАВМ 

им. Баумана, 2016. — 192 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122921 

8. Промышленное птицеводство: содержание, разведение и кормление 

сельскохозяйственной птицы : учебник / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. 

Семенов [и др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд. — Санкт-

Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-906371-79-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103135.html 

9. Современные технологии производства свинины : учебное пособие / В. С. 

Буяров, О. А. Михайлова, А. В. Буяров, В. В. Крайс ; под редакцией В. С. 

Буярова. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71454 

10. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / П. П. Царенко, Л. Т. 

https://urait.ru/bcode/450142
https://e.lanbook.com/book/154486
https://urait.ru/bcode/466405
https://urait.ru/bcode/467201
https://e.lanbook.com/book/122919
https://e.lanbook.com/book/142145
https://e.lanbook.com/book/122921
http://www.iprbookshop.ru/103135.html
https://e.lanbook.com/book/71454
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Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-

2203-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/87597 

11. Разведение животных : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. 

Фенченко, О. В. Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44758 

12. Шендаков, А. И. Основы селекции сельскохозяйственных животных : 

учебное пособие / А. И. Шендаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 

с. — ISBN 978-5-8114-3929-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133911 

13. Коневодство : учебник / Б. Р. Акимбеков, К. И. Дуйсембаев, А. Р. 

Акимбеков [и др.]. — Алматы : Альманах, 2016. — 266 c. — ISBN 978-601-

7390-42-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69267.html 

14. Муралинов, К. К. Кинология, фелинология : учебник / К. К. Муралинов. 

— Алматы : Нур-Принт, 2015. — 515 c. — ISBN 978-601-7390-83-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67062.html  

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / Г. 

В. Бороздина. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 416 c. — ISBN 978-985-

06-2769-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90804.html 

2. Игнатова, В. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное 

пособие / В. В. Игнатова, Н. А. Красноперова, С. А. Сапрыгина. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 98 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147445 

3. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А. В. Костюк, С. 

А. Бобонец, А. В. Флегонтов, А. К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114686 

4. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, 

С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html 

5. Голубев, В. В. Методология научных исследований : учебное пособие / В. 

В. Голубев. — Тверь : Тверская ГСХА, 2016. — 54 с. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/87597
https://e.lanbook.com/book/44758
https://e.lanbook.com/book/133911
http://www.iprbookshop.ru/69267.html
http://www.iprbookshop.ru/67062.html
http://www.iprbookshop.ru/90804.html
https://e.lanbook.com/book/147445
https://e.lanbook.com/book/114686
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134220 

6. Курбанов, С. А. Методы и методология научных исследований : учебно-

методическое пособие / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. — Махачкала : 

ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 31 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162216 

7. Войтик, Н. В.  Речевая коммуникация : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09922-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453039 

8. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для вузов / 

Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456951 

9. Зверева, Н. Я говорю - меня слушают: Уроки практической риторики / 

Зверева Н., - 5-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 234 с.: ISBN 978-5-

9614-5177-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926990 

10. Земсков, В. И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и 

технических систем в животноводстве : учебное пособие / В. И. Земсков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1939-5. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71711  

11. Повышение уровня и качества биогенного потенциала в животноводстве : 

сборник научных трудов / под редакцией С. А. Гусар. — Ярославль : 

Ярославская ГСХА, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-98914-208-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131329 

12. Сидорова, А. Л. Современные аспекты кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц : монография / А. Л. Сидорова. — 

Красноярск : КрасГАУ, 2008. — 160 с. — ISBN 978-5-94617-115-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90802 

13. Современные научные подходы в совершенствовании племенного 

животноводства, кормопроизводства и технологий производства пищевой 

продукции в России : сборник научных трудов / под общей редакцией Н. П. 

Сударева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-87958-

397-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/134123 

14. Голубева, Л. В. Технология продуктов животного происхождения. 

Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Л. В. 

Голубева, Е. А. Пожидаева ; под редакцией Л. В. Голубева. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. 

https://e.lanbook.com/book/134220
https://e.lanbook.com/book/162216
https://urait.ru/bcode/453039
https://urait.ru/bcode/456951
https://znanium.com/catalog/product/926990
https://e.lanbook.com/book/71711
https://e.lanbook.com/book/131329
https://e.lanbook.com/book/90802
https://e.lanbook.com/book/134123
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— 96 c. — ISBN 978-5-00032-291-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74025.html 

15. Ижболдина, С. Н. Современные технологии производства молока, 

способствующие повышению продуктивности коров и их долголетию : 

монография / С. Н. Ижболдина, М. Р. Кудрин. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 

2015. — 162 с. — ISBN 978-5-9620-0268-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134015 

16. Инновационные технологии в молочном и мясном скотоводстве : 

монография / Ц. Б. Кагермазов, М. М. Шахмурзов, М. К. Кожоков [и др.]. — 

Нальчик : Кабардино-Балкарский ГАУ, 2018. — 44 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136043 

17. Плешков, В. А. Эффективность использования свиней отечественной 

селекции при производстве товарной свинины : монография / В. А. Плешков, 

А. П. Гришкова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2016. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143065 

18. Пробиотики и пребиотики в промышленном свиноводстве и птицеводстве 

: монография / Д. С. Учасов, В. С. Буяров, Н. И. Ярован, И. В. Червонова. — 

Орел : ОрелГАУ, 2014. — 164 с. — ISBN 978-5-93382-214-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71432 

19. Птицы: особенность обмена белков и липидов : учебное пособие / Е. Ю. 

Федорова, О. В. Смоленкова, В. В. Мосягин, В. И. Максимов. — Курск : 

Курская ГСХА, 2011. — 118 с. — ISBN 978-5-98916-073-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134805 

20. Сидорова, А. Л. Современные аспекты кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц : монография / А. Л. Сидорова. — 

Красноярск : КрасГАУ, 2008. — 160 с. — ISBN 978-5-94617-115-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90802 

21. Физиолого-биохимические показатели и потребительские качества мяса 

бройлеров при использовании в рационах биологически активных веществ : 

монография / Р. Б. Темираев, А. А. Баева, В. В. Федтова [и др.]. — 

Владикавказ : Горский ГАУ, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-906647-51-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134592 

22. Хохлов, Р. Ю. Влияние монохроматического освещения на морфологию 

яйцевода кур : монография / Р. Ю. Хохлов. — Пенза : ПГАУ, 2016. — 175 с. 

— ISBN 978-5-94338-800-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142090 

23. Арсеньев, Д. Д. Технология романовского овцеводства : монография / Д. 

Д. Арсеньев, В. Ю. Лобков. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2011. — 268 

http://www.iprbookshop.ru/74025.html
https://e.lanbook.com/book/134015
https://e.lanbook.com/book/136043
https://e.lanbook.com/book/143065
https://e.lanbook.com/book/71432
https://e.lanbook.com/book/134805
https://e.lanbook.com/book/90802
https://e.lanbook.com/book/134592
https://e.lanbook.com/book/142090
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с. — ISBN 978-5-98914-106-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131331 

24. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней : учебное 

пособие / В. А. Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — ISBN 

978-5-8114-1257-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3194 

25. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных : учебное пособие / 

В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко ; под редакцией В. Г. 

Кахикало. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

320 с. — ISBN 978-5-8114-1532-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/32818 

26. Кудрин, А. Г. Интерьерное прогнозирование молочной продуктивности 

коров : монография / А. Г. Кудрин. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 2013. — 125 с. — ISBN 978-5-98076-153-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130890 

27. Паронян, Иван Амаякович.   Генофонд домашних животных России : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности Зоотехния и Ветеринария / Паронян, Иван Амаякович, 

Прохоренко, Петр Никифорович. - Спб. : Лань, 2008. - 352 с. : ил.+вклейка, 

48 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

0772-9 : 683-30. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

28. Четвертакова, Е. В. Научно-практические методы контроля генофонда 

крупного рогатого скота Красноярского края : монография / Е. В. 

Четвертакова. — Красноярск : КрасГАУ, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-

94617-382-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130144 

29. Коневодство : учебно-методическое пособие / составители Ж. Р. 

Степаненко, С. П. Князев. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2012. — 100 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64724.html 

30. Коневодство. Гигиена содержания, воспроизводства и кормления 

лошадей : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. Семенов [и 

др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

Квадро, 2021. — 448 c. — ISBN 978-5-906371-27-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103102.html 

31. Сабанеев, Л. П.  Собаки охотничьи. Борзые и гончие / Л. П. Сабанеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-14422-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477572 

32. Сабанеев, Л. П.  Собаки охотничьи. Легавые / Л. П. Сабанеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

https://e.lanbook.com/book/131331
https://e.lanbook.com/book/3194
https://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/130890
https://e.lanbook.com/book/130144
http://www.iprbookshop.ru/64724.html
http://www.iprbookshop.ru/103102.html
https://urait.ru/bcode/477572
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534-14438-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477586 

33. Туников, Г. М.  Пчела и человек / Г. М. Туников, В. И. Лебедев, 

Н. И. Кривцов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

173 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-11442-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456629 

 

6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и 

издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  

Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : 

непосредственный. 

2. Ветеринария : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО "Редакция 

журнала "Ветеринария". – 1924 -    . – Москва , 2020 -     . – Ежемес. – ISSN 

0042-4846.  – Текст : непосредственный. 

3. Ветеринария сельскохозяйственных животных : науч.-практич. журн. / 

учредитель создатель : Издательский дом &quot;Панорама&quot. -  2004 , 

ноябрь -    . -  Москва : ИД «Панорама» ; ЗАО «Сельхозиздат», 2020 -    . – 

Ежемес. – ISSN 2074-6830.  – Текст : непосредственный. 

4. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала 

«Главный зоотехник» - 2003, июль -   . - Москва : ИД «Панорама», ЗАО 

«Сельхозиздат», 2020. – . -Ежемесяч. - ISSN 2074-7454. – Текст : 

непосредственный. 

5. Животноводство России : науч.-практич. журн. для руководителей и 

главных специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом 

«Животноводство». – 1999 -   . -  Москва, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 2313-

5980. – Текст : непосредственный. 

6. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая 

организация Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 -    . – Москва , 2020 -    . 

– Ежемес. -  ISSN 0235-2478.  – Текст : непосредственный. 

7. Коневодство и конный спорт : науч.-производ., спортивно-методич. 

журн./ учредитель : Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. – 1842 -    . – Москва : АНО «Редакция журнала «Коневодство и 

конный спорт», 2020 -    . – Двухмес. – ISSN 0023-3285. – Текст : 

непосредственный. 

8. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство : 

науч.-практич. журн. / учредитель : Некоммерческое партнерство 

Издательский Дом «Просвещение». – 2005, июнь -    . – Москва : ООО 

Издательский дом «Панорама», 2020. -    . – Ежемес. – ISSN 2075-1524. – 

Текст : непосредственный. 

9. Кролиководство и звероводство : специализированный журн. / 

учредитель и изд. : НИИ пушного звероводство и кролиководства им. В.А. 

https://urait.ru/bcode/477586
https://urait.ru/bcode/456629
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Афанасьева Россельхозакадемии. – 1910 -    . – Москва, 2016. – Двухмес. – 

ISSN 0023-4885. – Текст : непосредственный. 

10. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель 

ООО «Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -    . – Москва., 

2020 -    . – 8 раз в год. - ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный. 

11. Новое сельское хозяйство : науч.журн. / учредитель Общество с 

ограниченной ответственностью ДЛВ Агродело. – 1998 - . – Москва, 2020 - . 

– Двухмес. – ISSN 1993-8756. - Текст : непосредственный. 

12. Овцы. Козы. Шерстяное дело / учредители : Министерство сельского 

хозяйства РФ, Ассоциация «Овцепром», Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А. Тимирязева, ОАО НПК «ЦНИИШерсть», А.И. Ерохин. – 

1995 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежекварт.  – Текст : непосредственный. 

13. Официальные документы в образовании : бюллетень нормативных 

правовых актов / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательский Дом "Частное образование". – 1999 - . – Москва, 2020 - . – 3 

номера в месяц. – ISSN 0234-7512. - Текст : непосредственный. 

14. Птица и птицеводство : научн. – производ. журн. / учредитель : 

Коммерческо-маркетинговый центр Государственного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

птицеперерабатывающей промышленности. – 1999. – Ржавки, 2016. – 

Двухмес. – ISSN 2073-4999. - Текст : непосредственный. 

15. Птица и птицепродукты : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. :  

Коммерческо-маркетинговый центр Государственного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

птицеперерабатывающей промышленности. – 1999 -    . – Москва, 2020-   . – 

Двухмес. - ISSN 2073-4999. – Текст : непосредственный. 

16. Птицеводство : науч.-производ. журн. / учредители : сотрудники журнала 

(физические лица). – 1951 -     . -  Москва : Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиан" (Редакция журнала "Птицеводство") , 2020 - . - 

Ежемес. -  ISSN 0033-3239. – Текст : непосредственный. 

17. Пчеловодство : массово-производ. журн. / учредители : ООО «Редакция 

журнала «Пчеловодство». – 1921. – Москва, 2020 -    . – 10 раз в год. – ISSN 

0369-8629. -  Коллективное пчеловодное дело (до 1931 года). – Текст : 

непосредственный.  

18. Свиноводство : науч.производ. журн. / учредитель : ООО «Издательский 

дом «Свиноводство». – 1930 -   . – Москва : АНО Редакция журнала 

«Свиноводство», 2020.  -   . - 8 раз в год. – ISSN 0039-713X. - Текст : 

непосредственный. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

 Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   

http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :   https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  

https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL :  http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к ГИА 

- Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства». – Рязань: 

Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2021. – ЭБС РГАТУ 

- Методические указания по подготовке и представлению научного 

доклада: требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления, критерии его оценки по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная зоотехния, 
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1. Введение 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния направленность 

(профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» в ФГБОУ ВО РГАТУ установлена  учебным планом 

основной образовательной программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность (профиль) «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Порядок подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации регламентируется соответствующим положением университета и 

Программой  государственной итоговой аттестации выпускников, которая 

разрабатывается на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, и утверждается председателем учебно-

методической комиссии по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния. 

 Методические указания по подготовке и представлению научного 

доклада: требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления, критерии его оценки по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства» регламентируют 

требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления, 

критерии его оценки. 

Методические указания по подготовке и представлению научного 

доклада: требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления, критерии его оценки по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния направленность (профиль) «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства». 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния; 

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

2. Порядок подготовки научного доклада 

 

Научный доклад выполняется на основе результатов подготовленной 

НКР, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Минобрнауки России. 

Подготовка научного доклада является завершающим этапом работы 

над диссертацией. 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР 

аспиранта. 

В научном докладе должны быть отражены основные результаты 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

НКР). 

В научном докладе не должно быть информации, отсутствующей в 

диссертации. 

Подготовка научного доклада включает в себя его написание и 

соответствующее оформление, проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, 

представление научному руководителю, на кафедру и рецензентам, для 

обсуждения и вынесения решения о допуске к представлению в рамках 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

3. Требования к научному докладу 

3.1 Требования к структуре и содержанию научного доклада 

  

Объем научного доклада, как правило, должен равняться 1 авторскому 

листу. 

Общими требованиями к структурным элементам научного доклада 

являются следующие:  

а) титульный лист;  

б) текст научного доклада:  

1) общая характеристика работы,  

2) основное содержание работы,  

3) заключение;  
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в) список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

На титульном листе приводят следующие сведения (Приложение 1):  

- наименование организации, где выполнена диссертация;  

- наименование кафедры, на которой выполнялась работа; 

- отметка о допуске к представлению научного доклада заведующим 

соответствующей кафедрой; 

- наименование научного доклада; 

- степень и отрасль науки;  

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников);  

- подписи аспиранта, научного руководителя и рецензентов;  

- место и год.  

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы:  

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности;  

- цели и задачи;  

- объект и предмет исследований; 

- научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость работы;  

- методологию и методы исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов; 

- структура и объем работы.  

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

позволяет судить о глубине понимания аспирантом проблемы собственного 

исследования. Обоснование актуальности темы исследования может быть 

проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным 

является многоаспектность доказательства актуальности, попытка 

обучающегося рассмотреть актуальность избранной темы с разных позиций.  

Степень разработанности темы. В данном разделе следует указать, в 

работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. 

На основании обзора необходимо выделить неизученные аспекты темы, к 

которым должна относиться и тема НКР. 

Цели и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить 

цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач 

она была достигнута. Как правило, цель исследования должна вытекать из 

правильно сформулированной темы диссертации. 

Объект и предмет исследований. Объект исследования — это 

конкретный фрагмент реальности, подвергающийся непосредственному 

изучению: процессы, явления, организации, предприятия и т.п. Предмет 

исследования — наиболее существенные свойства изучаемого объекта, 

анализ которых особенно значим для решения задач исследования. Для 

решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через 
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призму разных предметов исследования. 

Научная новизна. Научная новизна исследования должна 

подтверждаться новыми научными результатами, полученными 

обучающимся, с отражением их отличительных особенностей в сравнении с 

существующими подходами. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует 

показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в НКР, а также устанавливается, каким образом научные 

результаты исследования могут быть использованы в науке и практике. 

Методология и  методы исследований. Методологической базой 

исследования являются принципиальные подходы, методы, которые 

применялись для проведения исследования при выполнении НКР.  

Положения, выносимые на защиту. В этом разделе аспирант должен 

указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в чем 

конкретно состоят их сущность и значение. Наиболее существенными 

научными результатами могут выступать новые теоретические положения, 

новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, 

обоснования, концепции, закономерности и др.  

Степень достоверности и апробация результатов. Приводимая в этом 

разделе оценка степени обоснованности научных результатов должна 

опираться на репрезентативность и достоверность данных, корректность 

методик исследования и расчетов, выполненных в НКР. Подчеркивается 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.д. 

Теоретические гипотезы и научные выводы базируются на анализе практики, 

обобщении передового опыта и обусловлены достоверностью данных, 

фактов, согласуются с экспериментальными данными. Должны быть указаны 

использованные современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

В данном разделе также следует указать, где апробированы результаты 

исследования. 

Структура и объем работы. Здесь отмечаются следующие коли-

чественные сведения о диссертации: объем работы (количество страниц), 

наличие введения, заключения, количество глав, количество источников 

использованной литературы, количество приложений, количество таблиц и 

рисунков. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) НКР.  

В заключении научного доклада излагаются: 

- итоги исследования,  

- рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В данном разделе должна содержаться краткая, но исчерпывающая 

информация об итоговых результатах НКР.  

Выводы, сделанные по результатам НКР, должны принадлежать 

аспиранту. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели 
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и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из 

структуры диссертации. 

Список работ, опубликованных автором по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) включает в себя перечень 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты НКР. 

Опубликованные работы приводятся в следующем порядке: моно-

графии, статьи в научных изданиях, патенты, тезисы докладов. В 

автореферате обязательно необходимо привести публикации по теме 

исследования в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. В данном перечне, как правило, виды работ 

выделяются при помощи заголовков: 

монографии; 

статьи в рецензируемых изданиях из списка ВАК РФ; 

патенты; 

статьи в иных изданиях. 

Аспирант должен стремиться выполнить требования, предъявляемые к 

любой научной работе, а именно, соблюдать: 

четкую логическую последовательность изложения полученных 

результатов; 

убедительность аргументаций; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность их 

неоднозначного толкования: 

конкретность изложения результатов решения частной задачи (задач) 

исследования в каждой главе. 

 

3.2 Требования к оформлению научного доклада  

 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) шрифтом TimesNewRoman 14 

с межстрочным интервалом 1,5. НКР должна иметь твердый переплет.  

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 

мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

Разделы научного доклада даются последовательно без переноса 

каждого раздела на новую страницу. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу интервалами.   

Все страницы научного доклада нумеруются по порядку без пропусков 

и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра 2.  

Библиографические ссылки в тексте научного доклада оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
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Иллюстративный материал, таблицы и формулы оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.  

Библиографические записи в списке опубликованных работ 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Иллюстративный материал 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, 

фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, 

диаграммами и другим подобным материалом.  

Иллюстрации, используемые в научном докладе, размещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 

в пределах главы (раздела), при этом номер рисунка содержит номер раздела 

и порядковый номер рисунка в пределах данного раздела.  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте научного 

доклада. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его 

номера. Ссылка на рисунок в тексте должна предшествовать размещению 

самого рисунка. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 5.3.10  

Каждый из рисунков имеет номер и название, расположенные 

непосредственно под рисунком.  

Подрисуночная подпись может иметь меньший кегль (размер шрифта), 

чем основной текст. Точки после названия рисунка не ставятся. Рисунок и 

его название должны располагаться на одной странице. 

Пример: 
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Рисунок 1 – Защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата  

и доктора наук 
Таблицы 
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Таблицы, используемые в научном докладе, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице.  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела).  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте научного 

доклада. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.  

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения 

показателей, временные параметры. Если разрыв таблицы необходим в связи 

с переходом на другую страницу, то ставят номера столбцов и строк 

таблицы. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять кегль 

меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после названия таблиц не 

ставятся. 

Пример: 

Таблица 1 – Производственная проверка оптимальных вариантов опыта 

Вариант опыта 
Урожайность,  

т/га 

% к  

контролю 

Товарность 

% ± 

Контроль 18,7 100,0 82,7 - 

Циркон 0,5 + 0,3 мл/л 21,5 115,0 82,4 - 0,3 

 

Формулы 

При оформлении формул в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими национальными 

стандартами.  

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или 

непосредственно под формулой.  

Формулы в тексте научного доклада следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).  

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Коэффициент внутреннего трения  находили по формуле                                            

                     ,                          (2.2) 

где   – угол естественного откоса, град; 

               – высота конуса, м; 

                 – диаметр основания конуса, м. 

 

Сокращения 
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных 

европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12. 
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Применение в научном докладе сокращений, не предусмотренных 

вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает 

наличие перечня сокращений и условных обозначений.  

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 

обозначения при первом упоминании в тексте. Сокращения указываются в 

круглых скобках после первого упоминания в тексте полного названия. В 

дальнейшем сокращения могут употребляться без расшифровки. 

 

Ссылки на источники  

Библиографические ссылки в тексте научного доклада оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную библиографическую ссылку. 

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые. Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки. 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые 

скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой. 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)  

Ссылка на цитату 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // 

Библиография. 2004. № 4. С.67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 

сведения для поиска этого документа указаны 

в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 
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вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами "Там же": 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют 

номер страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же, с.54) 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: 

в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история 

Латинской Америки"1 говорит... 

в ссылке: 1Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. 

М., 2006. С.34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье 

допускается в подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике 

ее публикации: 

в тексте: Я.Л.Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское 

право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого 

доступа"1 указывают... 

в ссылке: 1Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной 

публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее 

электронный адрес: 

в тексте: Официальные периодические издания: электрон. 

путеводитель1. 

в ссылке: 1URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста или его составной 

части: 

в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой 

половины XX века", изданной в 2003 году, М.Ю.Герман писал...1 

в затекстовой ссылке: 1Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой 

половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с 

текстом НКР номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова 

А.А.1 

в ссылке: 1Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 

2000. 220 с. 
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или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с 

текстом НКР: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова 

А.А. [54] 

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. 

М.: Мысль, 2000. 220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с.96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 

1990, 173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте НКР в 

квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами 

[Михайловым С.А., Тепляковой С.А.] 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая 

печать Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 

Оформление списка работ, опубликованных автором по теме НКР 
Библиографические записи оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 

Пример 

Монография 

1. Артемьев, В.Г. Математические методы в технике и технологиях : 

монография [Текст] / В.Г. Артемьев, Ю.М. Исаев, Х.Х. Губейдуллин. – 

Ростов-на-Дону : Издательство Росно, 2003. – 185 с. 

2. Морозова, Н.И. Технология мяса и мясных продуктов : монография 

[Текст] / Н.И. Морозова. – Рязань : РГАТУ, 2013. – 210 с. 

Статья в сборнике материалов или журнале (до 3 авторов) 

3. Афиногенова, С.Н. Разработка линии для обработки и хранения 

картофеля [Текст] / С.Н. Афиногенова, С.А. Морозов // Проблемы создания 

новых технологий в АПК : Материалы VI Российской науч.-практ. конф. – 

Ставрополь : Ставропольское изд-во «Параграф», 2011. – С. 9-13. 

4. Анализ заболеваемости сельскохозяйственных животных [Текст] / 

А.М. Хамадеева, Г.К. Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // Вестник 

РГАТУ. – 2015. – № 1. – С. 32-47. 

Статья в сборнике материалов или журнале (более 4 авторов) 

5. Тенденции развития агротуризма [Текст] / А.А. Авдюшина, Е.Г. 

Веков, А.П. Игнатьев и др. // Вестник аграрной науки Причерноморья. – 

2013. – № 2 (49). – С. 108-117. 

Патент 

6. Патент на изобретение № 2309797 РФ,  B02C2/04. Измельчитель 

перговых сотов [Текст] / Д.Е. Каширин ; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВО РГАТУ. – № 2006110917/03; заявл. 04.04.2006; опубл. 10.11.2007. 

Бюл. № 31. - 3 с. : ил. 
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Электронная публикация 

7. Забашта, Н.Н. Результаты откорма бычков абердин-ангусской 

породы при экстенсивной и умеренно-интенсивной технологии выращивания 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Забашта, О.А. Полежаева, Е.Н. Головко // 

Вестник КубГАУ. – 2016. – № 123. – Режим доступа : http://sarmedinfo.ru/ 

 

4. Порядок рецензирования и предоставления отзывов  

 

Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 

представленных публикациях, а также научной ценности НКР и научного 

доклада, они подлежат обязательному рецензированию.  

Рецензентами могут быть научно-педагогические работники 

университета, а также сотрудники иных организаций. 

Рецензентами назначаются лица из числа ученых, являющихся 

специалистами по проблемам научной специальности, которой соответствует 

научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад, и 

имеющих ученую степень по данной научной специальности и(или) 

публикации, соответствующие данной научной специальности.  

На одну НКР и научный доклад назначаются два рецензента,  один из 

которых имеет ученую степень доктора наук, а другой ученую степень 

доктора или кандидата наук. 

Рецензенты НКР и научного доклада назначаются приказом ректора 

университета. 

Рецензия представляет собой письменное заключение на 

представленную работу, в которой отражаются (Приложение 2): 

актуальность темы; 

оценка новизны, практической значимости и достоверности;   

степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций; 

личное участие автора в получении результатов; 

качество изложения и оформления материала; 

недостатки/замечания по научно-квалификационной работе 

(диссертации) и научному докладу; 

публикация основных результатов подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), в том числе в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК; 

общая оценка подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации): соответствие подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, и паспорту специальности; 

общая оценка научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

возможность (невозможность) допуска научного доклада к 
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представлению на государственной итоговой аттестации;  

возможность (невозможность) присвоения обучающемуся 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 Рецензия подписывается рецензентом. Внешние рецензии заверяются 

печатью организации. 

Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв (далее – 

отзыв) на НКР и научный доклад.  

В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие 

сведения (Приложение 3): 

общая характеристика обучающегося; 

характеристика  работы обучающегося во время выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации), приобретенные знания и 

сформированные компетенции; 

характеристика актуальности и научного содержания работы 

(актуальность, новизна, практическая значимость и т.д.); 

степень самостоятельности обучающегося в проведении научных 

исследований и обсуждении полученных результатов; 

результаты проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

и научного доклада на объем заимствования, в том числе содержательного, 

комментарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию; 

соответствие подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, и  возможность допуска научного 

доклада к представлению на государственной итоговой аттестации. 

Отзыв должен быть подписан научным руководителем. 

Ознакомление аспиранта с отзывом и рецензиями подтверждается 

подписью аспиранта. 

Обучающийся имеет право на представление научного доклада при 

отрицательном отзыве научного руководителя и рецензента. 

 

5. Порядок представления научного доклада 

 

Решение о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации, 

в том числе к представлению научного доклада принимается на заседании 

выпускающей кафедры, на котором заслушивается отчет аспиранта о научно-

исследовательской деятельности и подготовке НКР в последнем семестре 

обучения. 

На заседании кафедры аспирант представляет основные результаты 

научно-квалификационной работы (диссертации) в виде научного доклада 

для определения степени готовности НКР и ее соответствия критериям, 

установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, и оформления в соответствии с требованиями, установленными 

Минобрнауки России. 
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Аспирант должен не позднее чем за две недели до заседания кафедры 

предоставить на кафедру и рецензентам:  

текст НКР,  

текст научного доклада,  

предварительную справку о проверке текстов НКР и научного доклада 

в системе «Антиплагиат»,  

копии публикаций, в которых отражены научные результаты 

проведенных исследований,  

иные материалы по требованию кафедры, научного руководителя и 

рецензентов. 

Аспирант обязан провести предварительную проверку текстов НКР и 

научного доклада в системе «Антиплагиат» с целью определения объема 

оригинальности текста для предоставления результатов научному 

руководителю, рецензентам и на выпускающую кафедру для решения 

вопроса о допуске к представлению научного доклада на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Порядок проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований, а также 

минимальный порог оригинальности текста определяется Положением о 

порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных 

докладов обучающихся в электронно-библиотечной системе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» и проверке их на объем заимствования.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензиями не позднее 5 рабочих дней до дня заседания кафедры, на котором 

принимается решение о допуске аспиранта к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Обсуждение работы аспиранта проводится на заседании кафедры в 

следующей последовательности:  

доклад аспиранта об основных результатах подготовленной НКР, 

продолжительность доклада аспиранта не должна превышать 20 минут; 

вопросы присутствующих аспиранту по существу НКР;  

выступление научного руководителя с отзывом;  

выступления рецензентов;  

ответы аспиранта на замечания, предложения и пожелания 

рецензентов; 

выступления присутствующих на заседании (вопросы, замечания, 

предложения и пожелания и др.);  

ответы аспиранта на замечания, предложения и пожелания 

выступающих; 

подведение итогов дискуссии; 
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обсуждение и принятие решения о степени готовности НКР и 

возможности представления научного доклада в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

Научные руководители, рецензенты и соответствующие кафедры несут 

ответственность за объективную оценку НКР и научных докладов 

обучающихся. 

Положительное решение кафедры дается только при условии 

выполнения аспирантом учебного плана основной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), соответствующей необходимым 

требованиям.  

При этом подготовленная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, и быть оформлена в соответствии с 

требованиями, установленными Минобрнауки России. 

При отрицательном решении кафедры аспирант не допускается к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации и отчисляется из 

университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

Решение кафедры фиксируется в протоколе. Выписка из протокола 

заседания кафедры должна быть предоставлена аспирантом в отдел 

аспирантуры и докторантуры не позднее трех дней после даты заседания 

кафедры. 

Заочное обсуждение научного доклада и подготовленной НКР на 

заседании кафедры без аспиранта не допускается. 

При положительном решении кафедры заведующий выпускающей 

кафедрой подписывает титульный лист научного доклада. 

Научный доклад и НКР представляется на выпускающую кафедру в 

печатном виде в переплете в одном экземпляре не менее чем за 5 дней до 

даты представления научного доклада по результатам подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

В государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены следующие материалы: 

научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного 

доклада в печатном виде в переплете; 

отзыв научного руководителя; 

две рецензии; 

справка о проверке текстов научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада в системе «Антиплагиат», подписанная 

аспирантом и научным руководителем. 

Аспирантом могут быть также представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной научно-
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квалификационной работы (статьи, акты о внедрении результатов научно-

исследовательской работы, свидетельства и сертификаты участия в 

конференциях различного уровня, акты выполненных работ и отчеты о 

выполнении научно-исследовательских работ в рамках грантов и 

хоздоговорной деятельности). 

В отделе аспирантуры и докторантуры составляется график 

представления аспирантами научных докладов, который размещается на 

информационном стенде отдела аспирантуры и докторантуры. Изменение 

порядка очередности представления научных докладов обучающимися 

возможно только по решению председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Процедура рассмотрения научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает в 

себя в качестве обязательных элементов: 

доклад аспиранта; 

заслушивание отзыва научного руководителя; 

выступление рецензентов; 

ответ выпускника на замечания рецензентов; 

вопросы и замечания членов государственной экзаменационной 

комиссии, обсуждение доклада; 

 ответы выпускника на вопросы и замечания, поступившие в ходе 

обсуждения научного доклада. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии начинается с 

объявления списка обучающихся, представляющих научный доклад на 

данном заседании. Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем 

в порядке очередности приглашает для представления научного доклада 

обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, 

тему научного доклада, фамилию и должность научного руководителя и 

рецензентов. 

Представление научных докладов должно носить характер научной 

дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Для доклада обучающемуся предоставляется не более 15 минут. В 

процессе представления научного доклада обучающийся знакомит членов 

государственной экзаменационной комиссии с основными результатами 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Научный 

доклад должен быть логически последователен, содержать основные 

результаты работы, построен с учетом защищаемых положений. Аспирант 

должен показать способность и умение профессионально излагать мысли, 

представлять полученные результаты, аргументировано защищать свою 

точку зрения. 

Доклад должен сопровождаться демонстрацией иллюстративных 

материалов и (или) компьютерной презентацией. Все необходимые 

иллюстрации к защите должны быть выполнены четко и в размерах, удобных 
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для демонстрации в аудитории. Графики, таблицы, схемы должны быть 

аккуратными и иметь заголовки. 

Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых файлов 

презентации для каждого члена государственной экзаменационной комиссии. 

Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится представление научных 

докладов, оснащается соответствующими техническими средствами 

(ноутбук, проектор, экран и т.д.). 

В процессе представления научного доклада члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом научного 

руководителя и рецензиями. 

После выступления аспиранта слово предоставляется научному 

руководителю аспиранта (если он присутствует). Если научный руководитель 

не присутствует на представлении научного доклада, зачитывается его отзыв 

одним из членов государственной экзаменационной комиссии. 

Затем рецензенты оценивают результаты работы. Если рецензенты 

отсутствует, рецензия зачитывается одним из членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на 

замечания рецензентов.  

После ответа обучающегося на замечания рецензентов члены 

государственной экзаменационной комиссии задают аспиранту вопросы или 

делают замечания по выполненной работе и научному докладу. 

Далее слово предоставляется выпускнику для ответа на поступившие 

вопросы и замечания. 

Затем председатель выясняет у членов государственной 

экзаменационной комиссии и рецензентов, удовлетворены ли они ответом 

обучающегося, и просит присутствующих выступить по существу 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). В дискуссии могут 

принимать участие все члены государственной экзаменационной комиссии. 

Общее время процедуры представления научного доклада – не более 20 

минут. 

Результаты представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Обобщенная оценка представления научного доклада определяется с 

учетом отзыва научного руководителя, рецензий, качества презентации 

результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на 

вопросы и замечания членов государственной экзаменационной комиссии и 

рецензентов, качество научно-квалификационной работы (диссертации), ее 
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соответствие критериям, установленным для диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, и оформление в соответствии с 

требованиями, установленными Минобрнауки России, в соответствии с 

критериями выставления оценок, установленными программой 

государственной итоговой аттестации и выявленном уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач.  

Решение принимается по завершении представления всех научных 

докладов, намеченных на данное заседание.  

На этом же заседании государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о присвоении квалификации, выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, а также заключения в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842.  

По завершении обсуждения и принятии решения секретарь 

государственной экзаменационной комиссии проставляет оценки в 

протоколах и зачетных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о 

форме, теме, научном руководителе и дате представления научного доклада, 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома. 

Все члены государственной экзаменационной комиссии ставят свои подписи 

в зачетных книжках. 

Запись о представлении научного доклада на «неудовлетворительно» в 

зачетную книжку не вносятся. 

По окончании оформления всей необходимой документации в 

аудиторию приглашаются обучающиеся, представившие научные доклады, и 

все присутствующие на заседании. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии объявляет оценки и решение комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам и о выдаче дипломов. 

 

6. Критерии оценки научного доклада 

 

Результат Критерии 

«отлично» Научный доклад соответствует следующим критериям: 

- отражает основные положения научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- излагается четко и последовательно; 

- аспирант демонстрирует знания вопросов темы, свободно оперирует 

необходимыми данными; 

- во время доклада используются наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.). 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует 

следующим критериям: 

- содержит решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо в ней изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и 
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разработки, имеющие существенное значение для развития страны;  

- выполнена автором самостоятельно; 

- обладает внутренним единством; 

- содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты; 

- свидетельствует о личном вкладе автора в науку;  

- предложенные автором решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями;  

- в диссертации, имеющей прикладной характер, приводятся сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический 

характер – рекомендации по использованию научных выводов;  

- основные научные результаты опубликованы не менее, чем в 2 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ;  

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

«хорошо» Научный доклад соответствует следующим критериям: 

- отражает основные положения научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- излагается последовательно; 

- аспирант демонстрирует знания вопросов темы, оперирует 

необходимыми данными; 

- во время доклада используются наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.). 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует 

следующим критериям: 

- содержит решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний;  

- выполнена автором самостоятельно; 

- обладает внутренним единством; 

- содержит научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты; 

- свидетельствует о личном вкладе автора;  

- предложенные автором решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями;  

- в диссертации, имеющей прикладной характер, приводятся сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический 

характер – рекомендации по использованию научных выводов;  

- основные научные результаты опубликованы не менее, чем в 2 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ;  

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

«удовлетворит

ельно» 

Научный доклад соответствует следующим критериям: 

- отражает основные положения научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- аспирант демонстрирует знания вопросов темы; 

- во время доклада используются наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.). 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует 

следующим критериям: 
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- содержит решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний;  

- выполнена автором самостоятельно; 

- обладает внутренним единством; 

- содержит научные результаты, выдвигаемые для публичной защиты; 

- свидетельствует о личном вкладе автора;  

- предложенные автором решения оценены по сравнению с другими 

известными решениями;  

- в диссертации, имеющей прикладной характер, приводятся сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический 

характер – рекомендации по использованию научных выводов;  

- основные научные результаты опубликованы не менее, чем в 2 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ;  

- имеет отзывы научного руководителя и рецензентов. 

«неудовлетвор

ительно» 

- аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, основных положений научно-квалификационной 

работы (диссертации), не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы; 

- допущены существенные неточности при изложении материала, 

достоверность выводов не доказана;  

- к выступлению не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал; 

- научно-квалификационная работа (диссертация) не соответствует 

критериям, предъявляемым на оценку «удовлетворительно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

Кафедра ____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ  

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) и научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на тему: «Название темы в соответствии с приказом» 

аспиранта ФИО, направление подготовки 00.00.00 – Наименование 

направления, направленность (профиль) «Наименование направленности» 

Структура: 

 актуальность темы; 

 оценка новизны, практической значимости и достоверности;   

 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций; 

 личное участие автора в получении результатов; 

 качество изложения и оформления материала; 

 недостатки/замечания по научно-квалификационной работе (диссертации) и научному 

докладу; 

 публикация основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК; 

 общая оценка подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

соответствие подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, и паспорту специальности; 

 общая оценка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 возможность (невозможность) допуска научного доклада к представлению на 

государственной итоговой аттестации;  

 возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Рецензент: 

должность,  

ученая степень, ученое звание     ______________ И.О. Фамилия 

 

«_____»________20___ г.     

 

С рецензией ознакомлен   ______________ И.О. Фамилия 

«_____»________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОТЗЫВ 

научного руководителя о научно-квалификационной работе (диссертации) и 

о научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на тему: «Название темы в 

соответствии с приказом» аспиранта ФИО, направление подготовки 00.00.00 

– Наименование направления, направленность (профиль) «Наименование 

направленности» 

  

Структура: 

 общая характеристика обучающегося; 

 характеристика  работы обучающегося во время выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации), приобретенные знания и сформированные 

компетенции; 

 характеристика актуальности и научного содержания работы (актуальность, новизна, 

практическая значимость и т.д.); 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении научных исследований и 

обсуждении полученных результатов; 

 результаты проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 

доклада на объем заимствования, в том числе содержательного, комментарии 

научного руководителя по обнаруженному заимствованию; 

 соответствие подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, и  возможность допуска научного доклада к представлению на 

государственной итоговой аттестации. 

 

Научный руководитель: 

должность,  

ученая степень, ученое звание     ______________ И.О. Фамилия 

 

«_____»________20___ г.     

 

 

С отзывом ознакомлен    ______________ И.О. Фамилия 

«_____»________20___ г.     
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель учебной дисциплины – определить и уяснить понятие 

интеллектуальной собственности и права на результаты интеллектуальной 

деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, 

сформировать у аспирантов комплекс знаний в области гражданско-правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- системное освещение гражданско-правового регулирования 

отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью;  

- изложение основных элементов патентного права; 

- раскрытие всех существующих форм преемства в исключительных 

правах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются 

практические занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных 

на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности аспирантов, 

закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных заданий, образцы которых были даны на 

лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждого задания и 

интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало 

целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 

методическая функция выступает здесь в качестве ведущей.  

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются доклады. 

Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная 

тематика докладов, вопросов для обсуждения приведена в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию 

с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы аспирантов преподаватель оценивает, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Практическое занятие 1 

 

ТЕМА – Принципы оформления заявки на изобретение 

 

Теоретическая часть  
1. Сущность изобретения. 

2. Объекты изобретения. 

3. Основные заявочные материалы. 

4. Принципы оформления заявки на изобретение. 

 

Практическая часть 

 

Вопросы 

1) Что означает понятие «патентное право»? 

2) Каковы источники патентного права? 

3) Назовите объекты патентного права (промышленный 

собственности): изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

4) Дайте краткую характеристику каждому. 

5) Определите состав заявки на выдачу патента. 

6) Каков порядок подачи заявки на выдачу патента. 

7) В чем заключается суть права авторства и исключительного права на 

объект промышленной собственности? 

8) Каковы особенности распоряжения исключительным правом на 

объекты промышленной собственности? 

9) В чем заключается защита прав авторов и патентообладателей? 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите главу 69 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе 

укажите статью):  

1 В каких случаях допускается переход исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности?  

2 Кто может осуществлять защиту авторства после смерти автора?  

3 В каком случае прекращается действие лицензионного договора?  

4 Кто признается и не признается автором результата 

интеллектуальной деятельности?  

5 Назовите виды лицензионных договоров.  
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6 Может ли исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности принадлежать нескольким лицам? Как определяются 

взаимоотношения между ними? 

 

Задание 2. Изучите главу 70 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе 

укажите статью):  

1 Что такое право авторства и право автора на имя?  

2 Из каких элементов состоит знак охраны на произведение?  

3 Какие права имеет издатель энциклопедий, научных трудов, газет?  

4 На какие объекты распространяется исключительное авторское 

право?  

5 Как охраняются авторские права переводчика, составителя?  

6 Кто является авторами аудиовизуального произведения, и какие 

права они имеют?  

7 Может ли лицо, обладающее исключительным на произведение 

вносить в произведение изменения?  

8 Какие права принадлежат автору?  

9 Кто может обнародовать произведение после смерти автора?  

10 Назовите объекты авторских прав 
 

Задание 3. Изучите фрагмент заявки на изобретение. Перечислите ее 

состав.  

 

Задание 4. В соответствии с направлением и профилем подготовки, а 

также темой научного исследования разработайте фрагмент заявки на 

изобретение. 

 

Практическое занятие 2 

 

ТЕМА – Принципы оформления заявки на полезную модель 

 

Теоретическая часть  
1. Охраноспособность полезной модели. 

2. Требования промышленной применимости. 

3. Принципы оформления заявки на полезную модель. 

 

Практическая часть 

 

Вопросы 

1) Как вы понимаете термин «право на средства индивидуализации»? 

2) Назовите функции такого права. 

3) Перечислите источники права на средства индивидуализации. 

4) В чем заключается право на коммерческое обозначение. 
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5) Что означает право на товарный знак и знак обслуживания. 

6) В чем суть права на наименование места происхождения товара. 

7) Каков порядок государственной регистрации средств 

индивидуализации. 

8) В чем заключаются особенности распоряжения исключительными 

правами на средства индивидуализации. 

9) В чем заключается ответственность за незаконное использование 

средств индивидуализации. 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите фрагмент заявки на полезную модель. Перечислите 

ее состав. 

 

Задание 2. В соответствии с направлением и профилем подготовки, а 

также темой научного исследования разработайте фрагмент заявки на 

полезную модель. 

 

Задание 3. Познакомьтесь с фрагментом статьи. Какие проблемные 

вопросы в связи с патентованием ставит автор? 

...Как ни странно, этот хрупкий на вид материал давно привлекает 

внимание ученого мира. Дело в том, что при определенных условиях стекло 

обладает исключительно высокой прочностью при сжатии, значительно 

выше, чем у титанового сплава. Пик интереса к нему пришелся на 

шестидесятые годы, когда впервые предприняли попытки использовать 

стекло для изготовления корпусов глубоководной техники... И вот в конце 

нынешнего тысячелетия найден способ изготовления высокопрочных 

корабельных корпусов из самого долговечного, легкого и самого дешевого в 

мире материала – стекла. В 1996 году русский ученый из Владивостока, 

профессор Дальневосточного государственного технического университета 

Владимир Пикуль получил патент на способ изготовления композитных 

оболочек прочного корпуса на основе стекла. А началось все далеко за 

пределами идеи создания прочных корпусов, хотя сам Владимир Васильевич 

по специальности инженер-кораблестроитель. Работая в Хабаровском 

ЦНИИИ технологии судостроения, он взялся вести тему, от которой до него 

отказались два руководителя, и спас ее от сползания в небытие... Новая 

технология изготовления трехслойных щитов полностью вытеснила старую, 

а ее автор получил награду ВДНХ и стал лауреатом Всесоюзного конкурса 

научно-технического творчества молодежи. Стало ясно, что идея 

жизнеспособна, учёный стал работать дальше... В результате химической 

обработки и закаливания, прочность стекла можно увеличить в четыре, а то и 

в пятьдесят раз. Учитывая все это и применяя механику, подобную созданию 

трехслойных мебельных панелей, ученый решил «одеть» закаленное стекло в 

железные «одежки». Это удалось. При температуре 500–600 градусов металл 

и стекло становятся навеки неразлучными. Получается трехслойная оболочка 
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металл-стекло-металл, композит, способный выдержать внешнее давление 

глубин в три с половиной раза лучше, чем титан. Впоследствии стало ясно, 

что такой композит годится не только для подводной техники, но и для 

изготовления водогазонефтепроводов, резервуаров, контейнеров для 

радиоактивных отходов и т. п. Ведь стекло неподвластно гниению, прочно, 

обладает теплоизоляционными свойствами. И главное — дешево в 

производстве. Изобретение Владимира Васильевича одобрили 

судостроители, опробовали на заводе оптического стекла. Будь оно сделано в 

шестидесятыесемидесятые, возможно, через один-два года оно уже 

воплотилось бы в жизнь. Тогда и Мариинский желоб потерял бы ореол 

одного из самых загадочных мест на Земле. 
 

Практическое занятие 3 

 

ТЕМА – Принципы оформления заявки на промышленный образец  

 

Теоретическая часть  
1. Промышленный образец как художественно-конструкторское 

решение. 

2. Признаки патентоспособности промышленных образцов. 

3. Виды промышленных образцов. 

4. Принципы оформления заявки на промышленный образец. 

 

Практическая часть 

Вопросы 

1) Понятие единой технологии. 

2) Сфера применения правил о праве на единую технологию. 

3) Права лица, организовавшего создание единой технологии, на 

ис¬пользование входящих в е состав результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

4) Права РФ и ее субъектов на технологию. 

5) Общие условия передачи права на технологию. 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите фрагмент заявки на промышленный образец. 

Перечислите ее состав. 

 

Задание 2. В соответствии с направлением и профилем подготовки, а 

также темой научного исследования разработайте фрагмент заявки на 

промышленный образец. 
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Практическое занятие 4 

 

ТЕМА – Принципы оформления заявки на программу для ЭВМ и БТ  

 

Теоретическая часть  
1. Формы существования программ для ЭВМ и БТ. 

2. Принципы оформления заявки на программы для ЭВМ и БД. 

 

Практическая часть 

Вопросы 

1) Распоряжение исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности. 

2) Авторские договоры. 

3) Договоры о передаче смежных прав. 

4) Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных прав 

на объекты промышленной собственности. 

5) Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

6) Распоряжение исключительным правом на иные объекты 

интеллектуальной деятельности. 

7) Распоряжение правом на технологию. 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите главу 72 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе 

укажите статью):  

1 Назовите объекты патентных прав.  

2 Какие действия не являются нарушением исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец?  

3 Каков срок действия исключительных прав на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец?  

4 Разрешается ли использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без согласия патентообладателя?  

5 В каком случае с заявителя не взимаются патентные пошлины в 

отношении заявки на выдачу патента и в отношении патента, выданного по 

такой заявке?  

6 В каком случае изобретение, полезная модель или промышленный 

образец переходят в общественное достояние?  

7 Каким объектам не предоставляется правовая охрана в качестве 

изобретения, промышленного образца и полезной модели?  

8 В каком случае может быть уменьшен размер патентной пошлины за 

поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец?  

9 Условия предоставления принудительной лицензии на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец.  
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10 Какая система патентования действует в РФ?  

11 В каких случаях патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец может быть признан недействительным?  

12 Какие требования предъявляются к заявке на выдачу патента на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец?  

13 Заявки, поданные разными заявителями на идентичные полезные 

модели имеют одну и ту же дату приоритета. Как решится вопрос о выдаче 

патента?  

14 В каких случаях заявка на изобретение считается отозванной?  

15 Как устанавливается приоритет изобретения, полезной власти по 

интеллектуальной собственности, если заявка на изобретение не 

соответствует установленным требованиям к документам заявки? 

 

Задание 2. Как Вы думаете, есть ли в продуктовом магазине 

интеллектуальный продукт? Можно ли заключить договор купли-продажи 

интеллектуального продукта? 

 

Задание 3. Изучите фрагмент заявки на программу для ЭВМ и БТ. 

Перечислите ее состав. 

 

Задание 4. В соответствии с направлением и профилем подготовки, а 

также темой научного исследования разработайте фрагмент заявки на 

промышленный образец и БТ. 

 

Задание 5. Даны патенты: «Симптоматическое лечение заболеваний с 

помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления 

целостности энергетической оболочки организма человека», «Способ 

получения экологически чистого поля, создаваемого естественным 

источником без дополнительных технических средств, для лечебного 

эффекта», «Устройство для гармонизации окружающего пространства», 

конструкция которого выполнена в виде правильных металлических 

каркасных пирамид. Есть ли в российском законодательстве ответственность 

за патентование и реализацию подобных «способов» и «устройств»? На что 

выдаётся патент, на идею или на технический результат? 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Научно-технический потенциал страны как ресурсная основа  

инновационной сферы. 

2. Уровни интеллектуальной деятельности. 

3. Государственная политика в области интеллектуальной деятельности. 

4. Интеграция науки, образования и производства. 

5. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности. 

6. Региональные патентные системы. 
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7. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

8. Неохраняемые объекты в авторском праве. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель учебной дисциплины – определить и уяснить понятие интеллек-

туальной собственности и права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, а также приравненные к ним средства индивидуализации, сформировать 

у аспирантов комплекс знаний в области гражданско-правовой охраны ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- системное освещение гражданско-правового регулирования отноше-

ний, связанных с интеллектуальной деятельностью;  

- изложение основных элементов патентного права; 

- раскрытие всех существующих форм преемства в исключительных 

правах. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. По очной форме 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность 

 

 Получение, прекращение и восстановление действия патента. 

Договоры о передаче прав патентообладателя. 

Защита прав патентообладателя. 

 

Раздел 2. Патентное право 

 

Требования к описанию изобретения, полезной модели. 

Требования к формуле изобретения, полезной модели. 

Требования к реферату изобретения, полезной модели. 

 

2. По заочной форме 
 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность 

 

 Получение, прекращение и восстановление действия патента. 

Договоры о передаче прав патентообладателя. 

Защита прав патентообладателя. 

 

Раздел 2. Патентное право 

 

Требования к описанию изобретения, полезной модели. 

Требования к формуле изобретения, полезной модели. 

Требования к реферату изобретения, полезной модели. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она 

включает в себя изучение лекционного материала, литературы, подготовку 

докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя.  

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

– изучение теоретического материала по учебной и научной литерату-

ре, периодическим изданиям и др.; 

– выполнение самостоятельных заданий, связанных с: 

подготовкой к практическим занятиям и коллоквиумам (изучение тео-

ретического материала по курсу с использованием текстов лекций и допол-

нительной литературы); 

подготовкой докладов по темам дисциплины; 

сбором информации и её анализом для выполнения практических зада-

ний; 

подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углуб-

ления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях, коллоквиу-

мах, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего за-

дания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих 

изученной тематике практических заданий, предложенных в различной фор-

ме, самостоятельное изучение тем. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на практических занятиях, заслушивания сообще-

ний и докладов, проверки результативности выполнения практических зада-

ний. 

Устные формы контроля помогают оценить уровень владения аспиран-

тами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную терми-

нологию и основные понятия дисциплины, передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают преподавате-

лю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией 

и навыки ее практического применения, научным стилем изложения, для ко-

торого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и от-

влеченность, насыщенность фактической информацией.  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  
ДОКЛАДОВ 

 

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по 

основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и поня-

тия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе можно 

обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может вызвать 

дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять над по-

ставленными вами вопросами. 

 Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план. 

Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

Помните, что все научные термины, слова иностранного происхожде-

ния необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать педагоги-

ческий смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на вопросы 

аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи. 

Фамилии учёных желательно называть с именами отчествами. Найти 

ответы на вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в 

чём его основные заслуги перед наукой. 

При подготовке основного доклада используйте различные источники. 

Обязательно указывайте, чьи работы вы изучали, и какие толкования по дан-

ной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные 

подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить 

высший уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Привет-

ствуется, если вы представите материал в виде структурированных таблиц, 

диаграмм, схем, моделей. 

Оформление доклада 

1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

через полтора интервала.  

2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) — 14. Тип шрифта —

Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста. Основной текст обязательно вы-

равнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру. 

3. Размер абзацного отступа (красной строки) — 1,25 см. 

4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), 

правое — 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм. 

5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа 

без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта — Times New Roman. Титульный 

лист и оглавление включается в общую нумерацию, номер на них не ставит-

ся. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются. 
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Библиографическое оформление 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использован-

ных источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стан-

дартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый но-

мер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквоз-

ная. 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

- нормативно-правовые акты. 

- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,  

статьи из сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Распо-

ложение документов – в порядке алфавита фамилий авторов или названий 

документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях 

одного автора должны быть собраны вместе. 

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-

справочники) 

- иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Распо-

ложение документов - в порядке алфавита. 

- описание электронных ресурсов  

 

Пример: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения  [Элек-

тронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/ 

3. Социально-гуманитарные знания : науч.-образовательный журн. / 

учредители : Министерство образования и науки РФ. – М. : Автономная не-

коммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015. 

4. Sagan S. D., Waltz K. N. The Spread of Nuclear Weapons, a Debate Re-

newed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/ (Дата обращения – 

12.05.2014). 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/


9 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность 

 

1) Что следует понимать под словосочетанием «интеллектуальная 

собственность»? 

2) Назовите основные этапы развития права на интеллектуальную 

собственность. 

3) Перечислите основные региональные учреждения по защите 

права интеллектуальной собственности. 

4) Перечислите основные положения Парижской конвенции. 

5) Характеризуйте основные положения Парижской конвенции. 

6) Что представляет собой коммерческая тайна? 

7) Перечислите способы получения коммерческой тайны. 

8) Назовите основы патентного права в РФ. 

9) Перечислите и охарактеризуйте объекты патентного права в РФ. 

10) Перечислите условия получения, прекращения и восстановления 

действия патента. 

11) В каких случаях составляется договор о передаче прав 

патентообладателя. 

12) Каким образом осуществляется защита прав патентообладателя. 

 

Раздел 2. Патентное право 

 

1) Что означает понятие «патентное право»? 

2) Каковы источники патентного права? 

3) Назовите объекты патентного права (промышленный собственно-

сти): изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

4) Дайте краткую характеристику каждому. 

5) Определите состав заявки на выдачу патента. 

6) Каков порядок подачи заявки на выдачу патента. 

7) В чем заключается суть права авторства и исключительного права на 

объект промышленной собственности? 

8) Каковы особенности распоряжения исключительным правом на объ-

екты промышленной собственности? 

9) В чем заключается защита прав авторов и патентообладателей. 

10) Как вы понимаете термин «право на средства индивидуализации»? 

11) Назовите функции такого права. 

12) Перечислите источники права на средства индивидуализации. 

13) В чем заключается право на коммерческое обозначение. 

14) Что означает право на товарный знак и знак обслуживания. 

15) В чем суть права на наименование места происхождения товара. 

16) Каков порядок государственной регистрации средств индивидуали-

зации. 
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17) В чем заключаются особенности распоряжения исключительными 

правами на средства индивидуализации. 

18) В чем заключается ответственность за незаконное использование 

средств индивидуализации. 

19) Понятие единой технологии. 

20) Сфера применения правил о праве на единую технологию. 

21) Права лица, организовавшего создание единой технологии, на 

ис¬пользование входящих в е состав результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

22) Права РФ и ее субъектов на технологию. 

23) Общие условия передачи права на технологию. 

24) Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

25) Авторские договоры. 

26) Договоры о передаче смежных прав. 

27) Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных 

прав на объекты промышленной собственности. 

28) Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак об-

служивания). 

29) Распоряжение исключительным правом на иные объекты интеллек-

туальной деятельности. 

30) Распоряжение правом на технологию. 

31) Требования к описанию изобретения, полезной модели. 

32) Требования к формуле изобретения, полезной модели. 

33) Требования к реферату изобретения, полезной модели. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1 История изобретательской деятельности 

2 Роль и значение изобретательской деятельности в ускорении 

научно- технического прогресса. 

3 Развитие законодательства в области изобретательства. Понятие 

интеллектуальной собственности 

4 Что включает в себя понятие «патентоведение и 

интеллектуальная собственность»? 

5 Что относится к промышленной собственности? 

6 Характеристика изобретения 

7 Назовите, что относится к объектам изобретения. 

8 Какие изобретения не могут являться патентоспособными? 

9 Охарактеризуйте объект изобретения-устройство. 

10 Охарактеризуйте объект изобретения-способ. 

11 Охарактеризуйте объект изобретения-вещество. 

12 Назовите условия патентоспособности изобретения. 

13 Изобретательский уровень изобретения. 

14 Как определяется единство изобретений? 

15 Назовите структуру заявки на выдачу патента 

16 Какие требования предъявляются к описанию изобретения 

17 Аналог и прототипы изобретения 

18 Какие требования предъявляются к формуле изобретения и 

реферату? 

19 Как устанавливается приоритет изобретения? 

20 Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента. 

21 Назовите исключительное право патентообладателей. 

22 Что такое «лицензия», «лицензионный договор»? Виды 

лицензионных договоров. 

23 Особенности патентной информации и ее использования. 

24 Дайте характеристику международной патентной классификации 

(МПК). 

25 Определение классификационных индексов и МПК для поиска 

научно- технической информации 

26 Назовите виды патентной документации, ее особенности и 

преимущества. 

27 Назовите условия прекращения действия патентов. 

28 Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных 
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29 Требования к оформлению заявочных материалов для выдачи 

свидетельства на программу для ЭВМ и базы данных 

30 Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Научно-технический потенциал страны как ресурсная основа  иннова-

ционной сферы. 

2. Уровни интеллектуальной деятельности. 

3. Государственная политика в области интеллектуальной деятельности. 

4. Интеграция науки, образования и производства. 

5. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности. 

6. Региональные патентные системы. 

7. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собствен-

ности. 

8. Неохраняемые объекты в авторском праве. 
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https://urait.ru/bcode/450336
http://www.iprbookshop.ru/68809.html
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https://znanium.com/catalog/product/996024
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»                                  

1. ЭБС «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.  

2. ЭБС «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web. 

4. ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

5. - ЭБС «Руконт». - URL :  https://lib.rucont.ru/search 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://lib.rucont.ru/search
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины – определить и уяснить понятие интеллектуаль-

ной собственности и права на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

приравненные к ним средства индивидуализации, сформировать у аспирантов ком-

плекс знаний в области гражданско-правовой охраны результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- системное освещение гражданско-правового регулирования отношений, 

связанных с интеллектуальной деятельностью;  

- изложение основных элементов патентного права; 

- раскрытие всех существующих форм преемства в исключительных правах. 

 

2. Содержание лекций по дисциплине 

№ 

п/

п 

Тема лекции Учебные вопросы Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1 Интеллектуальная 

собственность 

1. Понятие интеллектуальной собствен-

ности. 

2. История развития права интеллекту-

альной собственности.  

3. Защита интеллектуальных прав в РФ 

2 

2 Региональные и меж-

дународные учрежде-

ния по охране интел-

лектуальной соб-

ственности 

1. Региональная система по охране ин-

теллектуальной собственности 

2. Парижская конвенция. 

3. Некоторые аспекты патентно-

лицензионной политики зарубежных стран 

2 

3 Коммерческая тайна 1. Понятие охраны коммерческой тай-

ны.   

2. Незаконные и правомерные способы 

получения коммерческой тайны конкурен-

тами. 

3. Коммерческая тайна и отношения с 

государством. Лицензирование 

2 

4   2 

ВСЕГО 2 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

 

При чтении лекции необходимо акцентировать внимание обучающихся на 

новых теоретических понятиях, разъяснять значение терминов. 

Нужно контролировать степень понимания обучающимися лекционного ма-

териала методом постановки узкоспециальных вопросов, затрагивающих опреде-

лённые моменты предыдущей лекции, что позволит продемонстрировать логиче-

скую взаимосвязь представляемой информации.  

Вступительная часть лекции не предназначена для записи, а ставит своей це-

лью подготовить аудиторию к восприятию последующего материала. Для активи-

зации познавательного интереса все теоретические положения сопровождаются 

многочисленными комментариями, примерами и иллюстрациями.  

С целью достижения целостности восприятия обязательными являются крат-

кие выводы по каждому учебному вопросу и плавный, логичный переход от одного 

вопроса к другому. Сквозной контроль активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, исключая механическое записывание. 

Наиболее значимая учебная информация требует обязательной записи. До-

полнительная информация доводится до обучающихся в устной форме и требует 

организации диалога с аудиторией, учитывая ее реакцию на материал лекции, с це-

лью активизации мыслительной деятельности обучающихся. 



ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Лекция 1. Интеллектуальная собственность 

Вопросы:  

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. История развития права интеллектуальной собственности.  

 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

Среди результатов деятельности человека особое положение занимают ре-

зультаты творческой деятельности, прежде всего изобретения и произведения 

науки, литературы и искусства, а также промышленные образцы, топологии инте-

гральных микросхем, селекционные достижения и т.д.  

Долгое время результатами интеллектуальной творческой деятельности мог-

ли быть использованы другими лицами без каких-либо ограничений, хотя автор-

ство на результаты творческой деятельности во многих странах признавалось.  

Собственность на результаты творческой деятельности стала признаваться с 

XV в. Венецианская республика – крупнейшая морская и торговая держава того 

времени - первой сделала признавать права собственности на результаты творче-

ской деятельности. Впоследствии такое право собственности было установлено и в 

других странах.  

Так возникла система интеллектуальной собственности, в которой устанав-

ливаются права некоторых лиц, называемых правообладателями, на некоторые ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и определяются меры (в том числе уго-

ловные) к нарушителям этих прав. 

Правообладатель – лицо, к которому перешло по закону или передано по до-

говору исключительное право на тот или иной объект интеллектуальной собствен-

ности.  

Личное неимущественное право – это право авторства (исполнительства) и 

право на защиту репутации автора (исполнителя).  

Исключительное право – право на использование объектов интеллектуальной 

собственности и право на получение вознаграждения за использование объектов 

теми или иными лицами на тех или иных условиях.  

Правовая система интеллектуальной собственности образована националь-

ным законодательством и международными договорами. Национальное законода-

тельство в области интеллектуальной собственности многих стран имеет очень 

давнюю историю.  

В странах с переходной экономикой такое законодательство включает соот-

ветствующие положения гражданского кодекса и специализированные законы. В 

Российской Федерации законодательство об интеллектуальной собственности 

включено в часть 4 Гражданского кодекса. Введение правовых основ в области ин-

теллектуальной собст- 6 венности в кодекс (кодификация законодательства) харак-

терна не только для РФ, но и для других стран, например, Франции. В большинстве 



же стран действуют специализированные законы для отдельных категорий объек-

тов интеллектуальной собственности. 

 Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности затруд-

няет ставшие хроническими изменения специализированных законов в интересах 

тех или иных лиц. Национальное законодательство обычно соответствует между-

народным договорам, участниками которых являются те или иные страны.  

Объекты интеллектуальной собственности – это результаты творческой и ин-

теллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана. 

 В соответствии с современными представлениями интеллектуальная соб-

ственность представляет собой правовое положение следующих трех категорий ре-

зультатов интеллектуальной деятельности: - объекты авторского права и смежных 

прав; - объекты патентного права; - маркетинговые обозначения.  

Объекты патентного права и маркетинговые обозначения объединяются по-

нятием «объекты промышленного права» или «объекты промышленной собствен-

ности».  

Правовое различие между категориями объектов интеллектуальной соб-

ственности заключается в принципах возникновения права: - права на объекты ав-

торского права и смежных прав возникают с момента их создания; - права на объ-

екты промышленного права возникают с момента их регистрации и получения 

охранных документов. 

 

2. История развития права интеллектуальной собственности 

 

Право интеллектуальной собственности сравнительно молодо - ему чуть бо-

лее 500 лет. Его основные составные части - авторское право и право промышлен-

ной собственности - развивались неодинаково. Предпосылкой возникновения ав-

торского права явилось изобретение печатного станка. До этого книги переписыва-

лись вручную, стоили очень дорого и были недоступны широкому кругу читате-

лей. Когда же появились печатные станки, тиражировать книги стало гораздо лег-

че. Однако вместе с этим возникло негативное явление, позднее получившее 

название - "пиратство". Так, для того, чтобы отпечатать книгу, издателю нужно 

было затратить значительное время и средства на проверку текста и другие органи-

зационные моменты. "Пират" же, купив готовую книгу, экономил время и деньги, 

просто перепечатывая ее на своем станке. Естественно, его книга стоила гораздо 

меньше, а "добропорядочный" книгоиздатель нес убытки. Книгоиздатели нашли 

выход из этого положения - они стали требовать у правителей выдавать им специ-

альные грамоты, которые юридически закрепляли за ними монопольное право пе-

чатать ту или иную книгу. 

Такие грамоты были прообразом современного авторского права. Постепен-

но назрела необходимость не выдавать отдельные грамоты, а принять специальный 

законодательный акт, который бы устанавливал общие правила, регулирующие та-

кие отношения. 

Одним из первых известных актов (первым законом об авторском праве) 

явился английский Статут Анны, изданный в 1709 г., который получил свое назва-

ние по имени правившей тогда королевы. Он начинался такими словами: "Печат-



ники, книготорговцы и другие лица взяли на себя свободу печатать, перепечаты-

вать и выпускать в свет книги без разрешения авторов или собственников, вслед-

ствие чего последним и их семьям наносился значительный ущерб, а часто причи-

нялось и полное разорение; во избежание таких происшествий в будущем и для 

побуждения ученых мужей к писанию полезных книг постановлено..."1). 

Право промышленной собственности развивалось несколько иначе. В те да-

лекие времена существовали мастерские, в которых изготавливались мечи, подко-

вы и другая продукция из металла. В таких мастерских работали, как правило, чле-

ны одной семьи. Если в семье рождался мальчик, то с уверенностью можно было 

сказать, чем он будет заниматься, когда вырастет: он пойдет по стопам отца и деда. 

Опыт многих поколений ремесленников накапливался и давал удивительные ре-

зультаты: в мастерских ковалась прочнейшая сталь, секрет изготовления которой 

никто, кроме членов семьи, не знал. Технология производства передавалась из по-

коления в поколение. Естественно, государство было заинтересовано в том, чтобы 

наладить производство такой чудо-стали в промышленных масштабах. Ремеслен-

ники в этом заинтересованы не были, поскольку раскрытие секрета приведет к воз-

никновению конкуренции и подорвет их материальное состояние. Несмотря на это, 

был найден компромисс: государство гарантировало данному ремесленнику право 

в течение определенного периода времени производить продукцию по только ему 

известной технологии в обмен на раскрытие секрета. 

Постепенно стали появляться всё новые и новые объекты интеллектуальной 

собственности. Возникновение большинства из них обусловлено развитием техни-

ки: фотография, фонограмма, передача организации эфирного или кабельного ве-

щания, топология интегральной микросхемы и др. Сравнительно недавно появи-

лись программы для ЭВМ. Они также являются объектами авторского права и при-

равниваются в настоящее время к литературным произведениям. 

Новые объекты, правовой режим которых еще предстоит четко определить, 

возникают и в наше время. Это мультимедийные, "сетевые" произведения, Интер-

нет-сайты и др. 

Сегодня интеллектуальная собственность играет все возрастающую роль. 

Практически ни один промышленный товар не обходится без включения в него ка-

кого-либо объекта интеллектуальной собственности. В некоторых из них количе-

ство таких объектов исчисляется десятками. Например, даже если взять такой про-

стой товар, как коробка для компакт-диска, то и в ней заключен результат интел-

лектуальной деятельности. Поскольку пользование объектами интеллектуальной 

собственности строится на возмездной основе, то все изготовители этих коробок 

обязаны производить так называемые "лицензионные отчисления" в пользу патен-

тообладателей. Таким образом, себестоимость коробки для компакт-диска сводится 

не только к затратам на сырье и рабочую силу, но и к затратам за пользование объ-

ектами интеллектуальной собственности. 

Иногда существенная часть цены продукта обусловлена именно затратами на 

объекты интеллектуальной собственности, а не на сырье и рабочую силу. В осо-

бенности это относится к таким специфическим товарам, как программное обеспе-

чение. Для развития экономики нужно стремиться повышать долю интеллектуаль-

ной собственности в себестоимости промышленных товаров. Россия пока не может 



похвастаться успехами в этой области, в то время как значительная часть бюджета 

США формируется за счет оборота объектов интеллектуальной собственности. 

При этом, США добились того, что их интеллектуальная собственность пользуется 

спросом в огромном количестве стран, например сфера производства кинокартин 

(которые также являются объектами авторского права). 

В имуществе многих высокотехнологичных компаний доля нематериальных 

активов многократно превосходит долю материальных. Показателен пример ком-

пании Microsoft, которая занимает одно из первых мест по уровню капитализации, 

в то время как основой для этого являются ее "нематериальные", но достаточно до-

рогие программы. 

Другой объект интеллектуальной собственности - товарный знак, также мо-

жет иметь весьма высокую стоимость. В экономике юридическое понятие "товар-

ный знак (знак обслуживания)" заменяется понятием "брэнд", и в настоящее время 

в числе самых быстрорастущих в стоимостном выражении являются брэнды Apple, 

Yahoo и Amazon, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов, а самым 

дорогим на протяжении многих лет остается Coca-Cola. 

Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся тео-

ретиками - юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако в широкое упо-

требление вошел лишь во второй половине XX века, в связи с учреждением в 1967 

году в Женеве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Крупнейшие изобретатели и их изобретения 

Примечательна в этом отношении жизнь талантливого изобретателя, про-

мышленника и ученого из Швеции Альфреда Нобеля (1833-1896), который в 1867 

г. изобрел и запатентовал в Великобритании взрывчатку – динамит и гремучертут-

ный капсюль для его подрыва. Изобретение Нобеля появилось очень во- время и 

было востребовано потребителями. В середине XIX века велось множество круп-

ных строек с перемещением огромных масс грунта, такие работы требовали при-

менения большого количества взрывчатки. Применяемый до этого нитроглицерин 

был очень опасен в обращении. С помощью динамита были построены Суэцкий и 

Панамский каналы, Сен-Годарский туннель в Швейцарии, Трансамериканская же-

лезная дорога и множество других объектов. Продажа лицензий на свое изобрете-

ние и собственное производство динамита принесло Нобелю огромное состояние, 

которое оценивалось в конце его жизни в 35 млн. шведских крон, по современному 

курсу около 1 млрд. долларов США. Известен Нобель как учредитель Нобелевской 

премии, которая присуждается с 1901г. в шести областях человеческой деятельно-

сти – физика, химия, медицина, литература, укрепление мира и экономика. В 

настоящее время величина премии составляет более 1 млн. долларов. Вручение 

премии происходит 10 декабря в годовщину смерти А. Нобеля в Стокгольме и Ос-

ло (в Осло происходит вручение премии за укрепление мира). В 1957 г. 102-му 

элементу периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева было 

присвоено название «нобелий». Именно XIX век дал миру имена ученых, создав-

ших основу, заложивших фундамент современного развития техники.  

 В 1829 г. в США Д. Несмиту был выдан патент на фрезерный станок, кото-

рый и сейчас является одним из основных видов металлорежущего оборудования.  



2.2 Первые изобретения и изобретатели в металлургии, при использова-

нии электричества и в автомобилестроении 
В 1856 г. француз Г. Бессемер получил патент на конвертер для передела 

жидкого чугуна в сталь продувкой воздуха без расхода горючего, теперь такой 

процесс получения стали называется «бессемеровским». В 1860 г. Бессемер запа-

тентовал вращающийся конвертер, конструкция которого почти без изменений 

применяется и поныне. Всего Бессемер имел более 100 патентов на разные изобре-

тения. В 1936 г. советский изобретатель Н. И. Мозговой предложил продувать кон-

вертер чистым кислородом, что ускорило процесс получения стали, повысило ее 

качество. Кислородно-конвертерный способ получения стали в настоящее время 

считается наиболее перспективным.  

 В 1864 г. также француз П. Мартен предложил и запатентовал новый способ 

получения стали в печи, которую сейчас называют мартеновской. В 70-х годах ХХ 

века около 80% стали в мире получали в мартеновских печах.  

В 1876 г. американец А. Белл изобрел и запатентовал в США телефон. К 

концу XIX века только в США имелось более 1 млн. телефонных аппаратов.  

В 1885 г. русский изобретатель Н.Н. Бенардос создал и запатентовал элек-

трическую дуговую сварку. Он получил на нее патенты в Германии, Франции, Рос-

сии, Великобритании, США, Италии, Бельгии и других странах. В настоящее время 

ни одно машиностроительное производство немыслимо без применения электриче-

ской сварки. Всего Н.Н. Бенардос имел около 100 патентов на разные изобретения.  

В 1887 г. серб Н. Тесла изобрел и запатентовал в Англии двухфазный асин-

хронный электродвигатель. В 1889 г. русский изобретатель  

М.О. Доливо-Добровольский создал и запатентовал в Германии трехфазный 

асинхронный электродвигатель. В 1890 году он запатентовал в Германии и Англии 

ротор типа «беличье колесо» с кольцами и пусковым устройством. Двигатели с по-

добными роторами в настоящее время применяются повсеместно в миллионах ма-

шин и устройств.  

Усилиями трех выдающихся изобретателей была создана электрическая 

осветительная лампа. В 1876 г. П.Н. Яблочков создал и запатентовал во Франции 

дуговую электролампу с вертикальным расположением электродов. Эта лампа сра-

зу получила название «свеча Яблочкова». В 1880 г. американец Т. Эдисон получил 

в США патент на лампу накаливания с угольной нитью накаливания в стеклянном 

вакуумном баллоне. За свою жизнь Т. Эдисон запатентовал более 1000 изобрете-

ний. В 1900 г. русский инженер А.Н. Лодыгин патентует во Франции лампу с 

вольфрамовой нитью накаливания. В 1906 г. его патент покупает фирма «Дженерал 

электрик», которую создал Т. Эдисон. Сейчас эта корпорация является крупней-

шим мировым производителем электроники, машиностроения, ракетной техники и 

т. д.  

Многие крупные изобретатели создали собственные фирмы для внедрения 

своих изобретений. Названия фирм известны теперь всему миру. В 1886 г. немец К. 

Бенц взял патент на трехколесный автомобиль с бензиновым двигателем. В 1885 г. 

его соотечественник Г. Даймлер построил первый мотоцикл с бензиновым двига-

телем. Впоследствии они объединили усилия и создали автомобильную фирму 

«Даймлер-Бенц», которая сейчас является законодателем моды в автомобилестрое-



нии и выпускает ежегодно около 800 тыс. легковых, грузовых автомобилей и авто-

бусов во многих странах мира. В создании автомобиля приняли участие множество 

изобретателей из разных стран мира. Французы: О. Пеккер в 1828 г. изобрел диф-

ференциал, А. Болле в 1878 г. запатентовал независимую подвеску колес. В 1816 г. 

немец Г. Лангеншпергер запатентовал передние управляемые колеса на цапфах.  

В 1845 г. англичанин Р. Томпсон изобрел пневматические шины. В 1892 г. 

немец Р. Дизель запатентовал двигатель внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия.  

Ярким примером недооценки значения патентования своего изобретения яв-

ляется история создания радио. 25 апреля (7 мая) 1895 г. русский инженер А. С. 

Попов продемонстрировал в Кронштадте прибор по передаче радиосигналов. 

Только в январе 1896 г. он опубликовал в журнале Русского физико-химического 

общества статью «Прибор для обнаружения и регистрации электрических колеба-

ний». В это время в Италии молодой студент Маркони независимо от А.С. Попова 

и ничего не зная о его опытах, летом 1895 г. провел аналогичные опыты и в июне 

1896 г. запатентовал в Англии идею радиопередачи сигналов. Сразу же после по-

лучения патента Г. Маркони нашел средства и организовал промышленное внедре-

ние радио.  

Крупные изобретения, которые обессмертили имена их создателей, были со-

зданы в области бытовых устройств, используемых человеком ежедневно в быту. В 

1901 г. американец К. Жиллет изобрел и запатентовал в США безопасную бритву. 

Он предложил применять сменное лезвие, заточенное с двух сторон и расположен-

ное перпендикулярно оси ручки. Бритва такой конструкции применяется практиче-

ски без изменений миллионами мужчин в мире и сейчас. К. Жиллет создал фирму 

«Жилет индастриз лимитед», которая и поныне является самым крупным мировым 

производителем бритв в мире  

Появилось много изобретений в ХХ веке. В 1957 г. немец Ф. Ванкель создал 

и запатентовал во многих странах мира новую конструкцию двигателя внутреннего 

сгорания - роторно-поршневого типа. Лицензии на изготовление и сбыт нового 

двигателя купили практически все крупные автомобильные фирмы мира: «Джене-

рал моторс», «Ауди», «Даймлер Бенц», «Фольксваген», «Ситроен», «Пежо», 

«Тоета», «Ниссан моторс» и др.  

Приведенные выше примеры крупных изобретений с указанием имен людей, 

их создавших, показывают, что изобретательская деятельность творческих людей 

прославила их имена. Надо сказать, что только грамотное патентование творческих 

разработок позволило этим людям закрепить за собой моральный приоритет их 

разработок и дало им возможность получить за них вполне заслуженное ими круп-

ное материальное вознаграждение.  

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 2. Региональные и международные учреждения по охране ин-

теллектуальной собственности 

 

Вопросы: 

1. Региональная система по охране интеллектуальной собственности 

2. Парижская конвенция. 

3. Некоторые аспекты патентно-лицензионной политики зарубежных 

стран. 

 

1. Региональная система по охране интеллектуальной собственности 

Создание региональной системы охраны будет решать задачи, связанные с 

развитием интеграции на евразийском пространстве. Протокол создает евразий-

скую систему правовой охраны промышленных образцов, которая будет действо-

вать на территории всех Договаривающихся государств. Заявитель будет иметь 

возможность подавать одну заявку вместо нескольких стран (до восьми заявок). 

Евразийская патентная организация – региональная международная органи-

зация, учрежденная на основании Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), под-

писанной 9 сентября 1994 г. в Москве Советом глав правительств Содружества Не-

зависимых Государств (СНГ) и вступившей в силу 12 августа 1995 г. Будучи фор-

мально соглашением СНГ, ЕАПК создала новую площадку для сотрудничества 

государств региона в сфере интеллектуальной собственности (ИС), имеющую соб-

ственные руководящие органы и нормативную базу. Государствами-членами 

ЕАПО на сегодняшний день являются восемь Договаривающихся государств 

ЕАПК: Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Рес-

публика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан и Туркменистан. 

ЕАПК создана евразийская патентная система, предоставляющая возмож-

ность физическим и юридическим лицам получить охрану прав на изобретения на 

основе единого евразийского патента, действующего на территории всех Догова-

ривающихся государств ЕАПК. ЕАПО учреждена для выполнения административ-

ных задач, связанных с функционированием евразийской патентной системы и вы-

дачей евразийских патентов. Официальным языком ЕАПО является русский язык. 

Руководящими органами ЕАПО являются Административный совет (АС 

ЕАПО) и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). АС ЕАПО – представитель-

ный орган, общая задача которого – контроль за деятельностью ЕАПВ. Он состоит 

из полномочных представителей государств-участников ЕАПК и имеет широкий 

перечень полномочий, включая избрание Председателя АС ЕАПО, назначение 

Президента ЕАПВ, принятие годового бюджета и одобрение годовых отчетов 

ЕАПО. Очередные заседания АС ЕАПО проводятся ежегодно. На основании рас-

поряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 2203-р 

полномочным представителем Российской Федерации в АС ЕАПО назначен руко-

водитель Роспатента Г.П. Ивлиев. 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html


ЕАПВ выполняет все административные функции ЕАПО и является её по-

стоянно действующим секретариатом. ЕАПВ возглавляет Президент, который яв-

ляется высшим должностным лицом ЕАПО. Президент ЕАПВ назначается Адми-

нистративным советом ЕАПО на возобновляемый шестилетний срок. 

В соответствии со статьей 5 ЕАПК, ЕАПО является самофинансируемой ор-

ганизацией в том смысле, что её расходы покрываются за счет пошлин и других 

получаемых ею доходов. Никакое Договаривающееся государство не может быть 

обязано уплачивать взносы в Организацию. Постоянно действующим консульта-

тивным органом АС ЕАПО для подготовки бюджета является Бюджетная рабочая 

группа, созданная решением АС ЕАПО. 

Евразийская патентная система обладает следующими особенностями: 

 правовая охрана изобретений может быть предоставлена сразу во всех 

государствах- участниках ЕАПК путем подачи одной заявки; 

 заявка проходит экспертизу по существу только в ЕАПВ, а её результа-

ты признаются всеми государствами-участниками ЕАПК; 

 отсутствует необходимость в валидации патента национальными па-

тентными ведомствами. 

Срок действия евразийского патента составляет 20 лет от даты подачи заявки 

и может быть продлен в отношении того государства-участника ЕАПК, законода-

тельство которого предусматривает продление срока действия национального па-

тента на изобретение. Это касается фармацевтических патентов и патентов на аг-

рохимикаты, которые в зависимости от страны могут быть продлены на срок до 5 

лет. 

При ЕАПВ не действует постоянных органов по рассмотрению администра-

тивных споров. Вместе с тем существует две процедуры оспаривания действия 

евразийского патента. Первая из них – это централизованная процедура админи-

стративного аннулирования, в рамках которой возражение подается в ЕАПВ и рас-

сматривается по существу коллегией из трех экспертов ЕАПВ, решение которой 

может быть обжаловано путем подачи апелляции Президенту ЕАПВ. Вторая –

процедура признания евразийского патента недействительным на территории госу-

дарства-участника ЕАПК. 

Споры, связанные с нарушением евразийского патента в государстве-

участнике ЕАПК, разрешаются национальными судами или другими компетент-

ными органами этого государства на основании ЕАПК и Патентной инструкции к 

ней. За нарушение евразийского патента в каждом государстве-участнике ЕАПК 

предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как за 

нарушение национального патента. 

В настоящее время на основании решений АС ЕАПО проводится работа по 

созданию евразийской системы правовой охраны промышленных образцов и наде-

лению ЕАПВ полномочиями по приему и рассмотрению заявок на выдачу евразий-

ского патента на промышленный образец. В связи с этим 9 сентября 2019 г. 

на дипломатической конференции в Нур-Султане (Республика Казахстан), приуро-

ченной к 25-летию ЕАПК, принят Протокол об охране промышленных образцов к 

Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. Создание такой системы 

будет способствовать продвижению института промышленного образца в регионе 

https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2019.html
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и повышению активности заявителей как на региональном, так и на национальном 

уровнях. 

2. Парижская конвенция 

Парижская Конвенция, которая была принята в 1883 г., касается вопросов 

промышленной собственности в самом широком смысле слова, включая патенты, 

товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, географические указания и пресечение недобросовест-

ной конкуренции. Это международное соглашение стало первым шагом в рамках 

усилий, призванных помочь авторам обеспечить охрану их интеллектуальных про-

изведений в других странах. 

Основные положения Конвенции делятся на три категории: национальный 

режим, право приоритета, общие правила. 

1. Положения Конвенции о национальном режиме предусматривают, что в 

отношении охраны промышленной собственности каждое из Договаривающихся 

государств обязано предоставлять гражданам других Договаривающихся госу-

дарств тот же объем охраны, какой оно предоставляет своим гражданам. Правовая 

охрана, предоставляемая Конвенцией, также распространяется на граждан госу-

дарств, не участвующих в ней, если они имеют местожительство или реальное и 

действующее промышленное или коммерческое предприятие в Договаривающемся 

государстве. 

2. Конвенция предусматривает право приоритета в отношении патентов (а 

также полезных моделей, в тех случаях, когда таковые существуют), знаков и про-

мышленных образцов. Это право означает, что на основании правильно оформлен-

ной первой заявки, поданной в одном из Договаривающихся государств в течение 

определенного срока (12 месяцев для патентов и полезных моделей, 6 месяцев для 

промышленных образцов и знаков), заявитель может испрашивать охрану в любом 

из остальных Договаривающихся государств. Такие последующие заявки считают-

ся поданными в ту же дату, что и первая заявка. Иными словами, они имеют прио-

ритет (отсюда термин «право приоритета») перед заявками, поданными в указан-

ный период на то же изобретение, полезную модель, знак или промышленный об-

разец другими лицами. Кроме того, такие последующие заявки, в силу того, что 

они основаны на первой заявке, не подвержены влиянию какого-либо события, 

имевшего место в этот период времени, такого, как опубликование изобретения 

или продажа изделий, в которых воплощен соответствующий промышленный об-

разец или которые помечены соответствующим знаком. Одно из важнейших прак-

тических преимуществ этой нормы заключается в том, что заявители, желающие 

получить охрану в нескольких странах, не обязаны подавать все свои заявки одно-

временно, а имеют в своем распоряжении срок в 6 или 12 месяцев, чтобы решить, в 

каких странах они желают получить охрану, и должным образом подготовить свои 

действия, необходимые для получения охраны. 

3. Конвенция устанавливает ряд общих правил, которые должны соблюдать-

ся всеми Договаривающимися государствами. Наиболее важными из них являются 

следующие: 



a. В отношении патентов: патенты, выданные в разных Договаривающихся 

государствах на одно и то же изобретение, не зависят друг от друга: выдача патен-

та одним Договаривающимся государством не обязывает к выдаче патента другие 

Договаривающиеся государства; заявка на патент не может быть отклонена и па-

тент не может быть аннулирован ни в одном Договаривающемся государстве на 

том основании, что заявка на патент была отклонена или патент был аннулирован в 

любом другом Договаривающемся государстве. 

Изобретатель имеет право быть указанным в патенте в качестве такового. 

Заявка на патент не может быть отклонена и патент не может быть признан 

недействительным на том основании, что продажа запатентованного изделия или 

изделия, изготовленного запатентованным способом, подпадает под запрещения 

или ограничения, вытекающие из национального законодательства. 

Каждое Договаривающееся государство, принимающее законодательные ме-

ры, касающиеся выдачи принудительных лицензий для предотвращения злоупо-

треблений, которые могут возникнуть в результате осуществления предоставлен-

ных патентом исключительных прав, может делать это только на определенных 

условиях. Принудительная лицензия (лицензия, выданная не патентообладателем, а 

государственным органом соответствующего государства), выдаваемая на основа-

нии неиспользования или недостаточного использования запатентованного изобре-

тения, может быть выдана только по требованию, поданному по истечении трех 

лет с даты выдачи патента или четырех лет с даты подачи заявки на выдачу патен-

та, причем в ее выдаче должно быть отказано, если патентообладатель приводит 

уважительные причины в оправдание своего бездействия. 

Кроме того, аннулирование патента может быть предусмотрено лишь в том 

случае, если выдача принудительной лицензии была бы недостаточной для предот-

вращения злоупотреблений. В последнем случае процедура аннулирования патента 

может быть начата лишь по истечении двух лет с даты выдачи первой принуди-

тельной лицензии. 

b. В отношении знаков: Парижская конвенция не регулирует условия подачи 

заявок на регистрацию и регистрации знаков, которые определяются в каждом До-

говаривающемся государстве национальным законодательством. Следовательно, 

никакая заявка на регистрацию знака, поданная гражданином Договаривающегося 

государства, не может быть отклонена и никакая регистрация не может быть при-

знана недействительной на том основании, что подача заявки, регистрация или 

продление не были осуществлены в стране происхождения. Регистрация знака, 

осуществленная в одном из Договаривающихся государств, не зависит от его воз-

можной регистрации в любой другой стране, включая страну происхождения; сле-

довательно, прекращение действия или аннулирование регистрации знака в одном 

Договаривающемся государстве не влияет на действительность его регистрации в 

других Договаривающихся государствах. 

Если знак должным образом зарегистрирован в стране происхождения, он 

должен, при подаче соответствующего запроса, приниматься к регистрации и 

охраняться в своем первоначальном виде в других Договаривающихся государ-

ствах. Тем не менее, в некоторых строго определенных случаях в регистрации мо-

жет быть отказано - например, если регистрация знака приведет к нарушению прав, 



приобретенных третьими лицами, если знак не имеет отличительных признаков, 

если он противоречит морали или общественному порядку, или если его характер 

способен ввести публику в заблуждение. 

Если в каком-либо Договаривающемся государстве использование зареги-

стрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирова-

на лишь по истечении разумного срока и только тогда, когда владелец не может 

представить доказательств, оправдывающих его бездействие. 

Каждое Договаривающееся государство должно отказывать в регистрации и 

запрещать использование знака, который представляет собой воспроизведение, 

имитацию или перевод другого знака, способен привести к смешению со знаком, 

используемым для обозначения идентичной или сходной продукции, и признается 

компетентным органом такого государства хорошо известным в этом государстве и 

принадлежащим лицу, имеющему право на охрану в соответствии с положениями 

Конвенции. 

Каждое Договаривающееся государство должно также отказывать в реги-

страции и запрещать использование знаков, в состав которых включены, без соот-

ветствующего на то разрешения, гербы, государственные эмблемы, официальные 

знаки и пробирные клейма Договаривающихся государств, если только они не бы-

ли переданы через Международное бюро ВОИС. Те же положения распространя-

ются и на гербы, флаги, эмблемы, сокращенные и полные наименования некоторых 

межправительственных организаций. 

Охрана должна распространяться на коллективные знаки. 

c. В отношении промышленных образцов: Промышленные образцы должны 

охраняться в каждом Договаривающемся государстве, и в такой охране не может 

быть отказано на том основании, что изделия, в которых воплощены промышлен-

ные образцы, не изготавливаются в соответствующем государстве. 

d. В отношении фирменных наименований: Фирменные наименования долж-

ны охраняться в каждом Договаривающемся государстве без какого-либо обяза-

тельства подачи заявок на регистрацию или регистрации наименований. 

e. В отношении указаний происхождения продукта: Каждое Договаривающе-

еся государство должно принимать соответствующие меры против прямого или 

косвенного использования ложных указаний происхождения продукта или иден-

тификационных данных производителя, изготовителя или торговца. 

f. В отношении недобросовестной конкуренции: Каждое Договаривающееся 

государство должно обеспечивать эффективную защиту от недобросовестной кон-

куренции. 

Парижский союз, учрежденный на основании Конвенции, имеет Ассамблею 

и Исполнительный комитет. Членом Ассамблеи является каждое государство, ко-

торое является членом Союза и которое присоединилось по крайней мере к адми-

нистративным и заключительным положениям Стокгольмского акта (1967 г.). Чле-

ны Исполнительного комитета избираются из числа членов Союза, за исключением 

Швейцарии, которая является членом Исполнительного комитета ex officio. В зада-

чу Ассамблеи входит подготовка двухгодичной программы и бюджета Секретариа-

та ВОИС в части, касающейся Парижского союза. 



Парижская конвенция была заключена в 1883 г., пересматривалась в Брюссе-

ле в 1900 г., в Вашингтоне в 1911 г., в Гааге в 1925 г., в Лондоне в 1934 г., в Лисса-

боне в 1958 г. и в Стокгольме в 1967 г., и в 1979 г. в нее были внесены поправки. 

Право свободного присоединения к Конвенции предоставлено всем государ-

ствам. Ратификационные грамоты или акты о присоединении должны сдаваться на 

хранение Генеральному директору ВОИС. 

 

2. Некоторые аспекты патентно-лицензионной политики зарубежных 

стран 

В настоящее время конкурирующие фирмы используют патентное право в 

своей борьбе за рынки сбыта. К основным способам такой борьбы можно отнести 

следующие: 

1) «огораживание»; 

2) применение «ловушек»: 

3) применение «зонтичных» патентов. 

Способ «огораживания» - имеет целью помешать усовершенствованию 

техники на конкурирующих предприятиях. Для этого разрабатываются и патен-

туются дополнительные изобретения к тем основным, которые принадлежат 

предприятиям конкурента. Последний, при попытке применить усовершенство-

вания на своих предприятиях подпадает под действие этих дополнительных па-

тентов и находится под угрозой судебного преследования за нарушение па-

тентных прав компании, производящей «огораживание», хотя последняя, скорее 

всего, не намерена использовать это дополнительное в своем производстве. 

Применение «ловушек», которые создаются путем подачи заявок на несу-

ществующие изобретения или намеченные только в общих чертах изобретения в 

той области техники, где ожидается появление изобретений на конкурирующих 

предприятиях или у независимых изобретателей. 

Применение «зонтичных» патентов основано на применении заявок с та-

кой заведомо широкой формулой изобретения, что фактически исключает воз-

можность патентования не только в узкой области, но порой и в иных областях 

техники, поскольку дают повод оспорить заявки других авторов. 

Выданный патент может быть оспорен и признан недействительным по ря-

ду оснований: отсутствие признаков патентоспособности, в первую очередь но-

визны, предшествующая выдача патента на аналогичное изобретение, неполнота 

и несовершенство описания изобретения. Некоторые страны, такие как Италия. 

Германия, Швейцария, предусматривают такое обоснование, как выдачу патента 

за пределы первоначальной заявки. 

Патентное законодательство, а в особенности практика патентных ве-

домств и судов, разрешающих патентные споры, очень сложны. Из-за небольшой 

неточности в патенте или лицензионном договоре, можно потерять право на па-

тент, упустить выгоду, в числе которой первостепенное значение имеет льгота по 

новизне, то есть установленное законодательством правило, согласно которому 

полное раскрытие сущности изобретения не порочит новизну технического ре-



шения в течение срока, указанного в патентном законодательстве. В большинстве 

стран она составляет 6 месяцев с даты раскрытия изобретения, в США – 1 год, в 

Канаде -2 года. Исключением является конвенционный приоритет. 
 

Лекция 3. Коммерческая тайна 

Вопросы:  

1. Понятие охраны коммерческой тайны.   

2. Незаконные и правомерные способы получения коммерческой тайны 

конкурентами. 

3. Коммерческая тайна и отношения с государством. Лицензирование 

 

1. Понятие охраны коммерческой тайны 

Коммерческая тайна – это информация научно-техническая, технологиче-

ская, коммерческая, организационная или иная используемая в экономической дея-

тельности информация, в т.ч. ноу-хау, обладающая действительной или потенци-

альной коммерческой ценностью в силу ее неизвестности третьим лицам, которые 

могли бы получить выгоду от ее разглашения или использования, к которой нет 

свободного доступа на законном основании и по отношению к которой принима-

ются адекватные ее ценности правовые, организационные, технические и иные ме-

ры охраны. 

Коммерческой тайной можно признать любую информацию, которая соот-

ветствует следующим условиям: 

1) действительная или потенциальная коммерческая ценность информации в 

силу неизвестности ее третьим лицам; 

2) отсутствие у третьих лиц свободного доступа на законном основании; 

3) режим коммерческой тайны в отношении информации. 

 

2. Незаконные и правомерные способы получения коммерческой тайны 

конкурентами 

 

К незаконным способам относят: 

1) похищение; 

2) подкуп; 

3) угрозы; 

4) использование технических средств: перехват акустической информа-

ции посредством радиопередающих устройств, котнроль и прослушивание теле-

фонной связи, фото- и видеосъемка, применение специальных оптических прибо-

ров, взлом почты, компьютера и проч; 

5) иные способы: разведывательный опрос (замаскированное выведыва-

ние информации у осведомленных лиц, которые разглашают какую-либо тайну, не 

осознавая этого), похищение предметов материального мира, являющихся носите-

лями коммерческой тайны, в которых эта информация отображена в виде техниче-

ских решений, процессов и т. п. (всевозможные блоки, агрегаты, разного рода мик-



росхемы компьютеров, автомобили и бытовая техника до поступле-ния их в откры-

тую продажу и т. п.), собирание сведений должностными лицами тех органов, ко-

торые имеют право такие сведения получать (Счетная палата, налоговая служба, 

прокуратура и т. д.), с целью незаконного разглашения либо использования таких 

сведений, завладение сведениями, находящимися у того лица, которое само полу-

чило их незаконно: похищение документов, содержащих коммерческую или бан-

ковскую тайну, у того лица, которое их само, в свою очередь, похитило у соб-

ственника этой информации.  

 

Правомерные способы получения коммерческой тайны: 

Следует отметить, что существует три очень важных способа получения 

коммерческой тайны, на которые не распространяются запретительные положения 

Соглашения ТРИПС: 1) независимое открытие, 2) обратный технический анализ, 3) 

добросовестное приобретение. 

Все три способа считаются «честными видами коммерческой практики». 

1. Независимое открытие 

Ни в одной стране мира коммерческая тайна не имеет охраны от независи-

мых открытий. Введение подобной охраны подорвало бы основы патентной систе-

мы, которая обеспечивает защиту прав патентообладателя от независимого откры-

тия в обмен на обнародование им закрытой информации и передачу ее в обще-

ственное пользование по истечении срока патентной охраны. Обладатель незапа-

тентованного производственного секрета рискует его утратить в любой момент. 

Конкурент, который делает независимое изобретение, может его засекретить как 

коммерческую тайну, и в этом случае возникают два обладателя одного и того же 

секрета. Альтернативой этому положению выступает возможность получения так 

называемого заградительного патента, как способа защиты собственной информа-

ции. В некоторых странах получение заградительного патента в подобной ситуа-

ции используется для того, чтобы воспрепятствовать использованию изобретения 

первым из двух субъектов. Конкурент, защитивший себя таким образом, может, 

если захочет, обнародовать свои секреты, но при этом он полностью утрачивает 

право на коммерческую тайну. Коммерческая тайна может быть утрачена также в 

совершенно законной ситуации, когда независимый ученый-исследователь прихо-

дит к таким же результатам и публикует информацию о них в научной печати. 

Точно так же данный вопрос решается законодательством России. Еще раз 

подчеркнем, что в соответствии с действующим российским законодательством 

нарушением права на коммерческую тайну считается не всякое получение третьим 

лицом неизвестной ему ранее и ценной для него в коммерческом отношении ин-

формации, а только завладение этой информацией с помощью незаконных мето-

дов. В этой связи на обладателе информации лежит обязанность доказать не толь-

ко, что эта информация отвечала всем установленным законом критериям охрано-

способности, но и что конкретное лицо получило доступ к ней, используя незакон-

ные способы, которые либо прямо запрещены законом (проникновение в жилище, 

вскрытие корреспонденции и т. д.), либо противоречат общим принципам добросо-

вестности конкуренции (подкуп служащих, не являющихся должностными лицами, 

приобретение информации у контрагента обладателя права на коммерческую тай-



ну, на котором лежала обязанность по сохранению ее конфиденциальности, и т. д.). 

Если доказать это обстоятельство правообладатель не сможет, его право защите не 

подлежит. 

3. Обратный технический анализ 

Обратный технический анализ, или «обратная инженерия» — это процесс ис-

следования имеющегося в широкой продаже продукта с целью обнаружения секре-

тов его работы и/или того, как он сделан. 

В международном праве интеллектуальной собственности не существует за-

щиты против такой «обратной инженерии». До недавнего времени также не суще-

ствовало защиты от нее и в законодательстве о коммерческой тайне ведущих стран 

мира. Когда продукт выпущен в продажу, конкуренты могут его приобрести и по-

ставить задачу своим инженерам изучить его, чтобы понять, как он сделан. Компа-

ния, которая преуспеет в этом, свободна в использовании результатов «обратной 

инженерии» в конкурентной борьбе с обладателем оригинального секрета произ-

водства. Эта компания может в своем производстве использовать полученный че-

рез «обратную инженерию» секрет, но она не может его запатентовать, поскольку 

никто из ее работников не является автором изобретения. Несмотря на риск «об-

ратной инженерии» охрана секретов производства товаров для потребительского 

рынка в течение длительного времени считалась невозможной. 

Для того чтобы изменить положение, сложившееся с упрочившимся режи-

мом использования «обратной инженерии», производители компьютерных про-

граммных продуктов массового распространения в настоящее время развернули 

борьбу с этим явлением, отстаивая введение правовых мер защиты сразу по трем 

направлениям: они хотят обеспечить договорное использование своей продукции, 

соблюдение авторских прав и исполнение условий международных договоров. 

Направление, связанное с договорным использованием программных продуктов, 

исходит из того, что право на это использование лицензируется, но не продается. 

На заре развития компьютерной индустрии использование компьютеров было так 

ограничено, что продавцы программных продуктов могли ввести переговоры о ли-

цензионных соглашениях практически с каждым пользователем. 

Компании включали в такие соглашения положения, по которым пользовате-

ли принимали на себя обязательство не заниматься «обратной инженерией». В со-

ответствии с общими принципами договорного права эти положения вполне 

надежно обеспечивали соблюдение договорных обязательств. Однако по мере рас-

ширения рынка продаж компьютерной продукции сотням миллионов персональ-

ных пользователей стало невозможно заключать адекватное количество лицензи-

онных соглашений Вместо этого производители стали печатать выдержки из их 

текстов на упаковке каждого продаваемого продукта. В связи с чем эти тексты по-

лучили название «оберточных договоров». В «оберточных договорах» так же, как и 

в подписывавшихся раньше индивидуальных лицензионных соглашениях, содер-

жатся положения, запрещающие «обратную инженерию» Но в связи с тем, что в 

соответствии с принципами договорного права для соблюдения положений дого-

вора требуется согласие заключающих его сторон, наступление правовых послед-

ствий по «оберточным договорам» более чем сомнительно. Компьютерные компа-

нии сейчас ведут борьбу за пересмотр отдельных принципов договорного права с 



тем, чтобы сделать «оберточные договоры» юридически значимыми. В частности, 

в США они выступают за введение новых положений в законодательство о торгов-

ле, признающих такие договоры. Не вызывает сомнений и то, что борьба компаний 

будет шириться и в международном масштабе. 

Производители программного обеспечения примерно таким же образом 

вставляют аналогичные тексты в свои программы, которые высвечиваются на 

экране всякий раз при запуске компьютера. Эти стандартные тексты* повторяют 

положения лицензионных договоров, запрещающие «обратную инженерию» и раз-

решающие установку программ, только если пользователь согласен с этим запре-

том. Запуск программы — это выражение пользователем своего согласия, что удо-

влетворяет требованию договорного права о согласии сторон, однако данная про-

цедура по своей сути расширяется до требования о том, чтобы покупатель, кото-

рый уже заплатил за продукт, так же согласился отказаться от важного права полу-

чить то, за что он заплатил. 

Поэтому во многих странах вторая половина текста указанного правила мо-

жет не получить признания, поскольку представляет собой нарушение продавцом 

добросовестного намерения соблюдать договор купли-продажи Именно в отноше-

нии этого момента — добросовестности намерений сторон при заключении дого-

вора купли-продажи — и ведут борьбу производители программного обеспечения, 

пытаясь отыскать законный способ как-то обойти это положение. 

В распространении своей продукции эти компании во все большей степени 

обращаются к возможностям Интернет, как способу заключать лицензионные со-

глашения, запрещающие «обратную инженерию». 

Интернет делает технически возможным выведение лицензионных требова-

ний на мониторе у получателя программного продукта и получение от него согла-

сия на выраженные условия до того, как начнется передача ему программы. Пере-

говоры с миллионами пользователей через Интернет не представляют никакой 

проблемы и не являются затративши, поскольку для компании их ведет компьютер 

Законность такой сделки по меркам традиционных способов заключения договоров 

купли-продажи также не представляет проблемы, поскольку очевидно, что согла-

сие на получение программного продукта дается в момент уведомления о запрете. 

И тем не менее, чтобы еще более обезопасить себя, производители программных 

продуктов настаивают на законодательной поддержке этого способа распростране-

ния своих требований 

Другой подход в борьбе за запрещение «обратной инженерии» программного 

обеспечения связан с авторскими правами. Процессы «обратной инженерии» в от-

ношении программного продукта, как правило, требуют адаптации и копирования 

оригинальной, защищенной авторским правом программы. Пишутся такие про-

граммы компьютерным языком, попятным специалистам Специальные алгоритмы, 

называемые «ассемблеры» и «комплайеры» (условно «алгоритм сборки» и «алго-

ритм приспособления»), осуществляют перевод программного продукта на компь-

ютерный язык Первый шаг в «обратной инженерии» состоит в том, чтобы исполь-

зовать «алгоритм разборки» и «алгоритм «расприспособления» в обратном процес-

се и произвести вариант перевода программного продукта теперь уже с компью-

терного на обычный для пользователя язык. 



Как видно, этот процесс состоит из копирования и адаптации (либо перевода) 

оригинального продукта. По закону только обладатель авторского права имеет ис-

ключительное право на копирование и адаптацию своих произведений. Однако в 

законодательстве по авторскому праву во многих странах делаются исключения их 

этого правила. Там, где делаются исключения для обратных процессов при взломе 

программ, утверждают следующее 1) авторским правом охраняется существующее 

объективное выражение творческих идей и мыслей, а не сами по себе идеи и мыс-

ли, 2) следовательно, законные владельцы материалов, защищенных авторским 

правом, могут использовать содержащиеся в них системы идей и мыслей и 3) сле-

довательно, разборка и декомпиляция, осуществляемые для того, чтобы вычленить 

идеи, должны быть разрешены Даже Европейский союз сделал ряд шагов в защиту 

права «обратной инженерии», но только в ограниченных случаях Согласно Дирек-

тиве ЕС «разрешается использовать авторские компьютерные программы для по-

лучения информации, необходимой в достижении взаимодействия вновь созданной 

компьютерной программы с другими, уже существующими». В США некоторыми 

судами недавно были вынесены решения, разрешающие взломы авторских про-

грамм в ограниченных целях «обратной инженерии». 

В соответствии с российским законодательством пользователь программы 

для ЭВМ или базы данных может осуществлять их адаптацию, т. е. вносить в них 

изменения, осуществляемые исключительно в целях обеспечения функционирова-

ния программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах 

пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Указанные 

изменения должны быть обусловлены исключительно техническими причинами. 

Если программа для ЭВМ или база данных может нормально использоваться на 

технических средствах пользователя и взаимодействовать с его программами, то 

вносить в них какие-либо изменения не разрешается. Право на переработку (моди-

фикацию) программы для ЭВМ или базы данных сохраняется за автором. 

Далее, закон допускает изготовление копии программы для ЭВМ или базы 

данных при условии, что эта копия предназначена для архивных целей и для заме-

ны правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал программы 

для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригоден для использо-

вания. 

При этом копия программы или базы данных не может быть использована 

для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использова-

ние этих программных средств перестает быть правомерным. 

Наконец, к числу разрешенных действий владельца программы для ЭВМ за-

кон относит возможность декомпилировать охраняемую законом программу как 

самостоятельно, так и с помощью других лиц. Декомпилирование представляет со-

бой технический прием, включающий преобразование объектного хода в исходный 

текст в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ. Его ис-

пользование считается допустимым тогда, когда это необходимо для достижения 

способности к взаимодействию самостоятельно разработанной пользователем про-

граммы с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпили-

рованной программой. При этом закон устанавливает три обязательных условия 

для осуществления декомпилирования: 1) информация, необходимая для достиже-



ния способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других 

источников; 2) указанные действия осуществляются в отношении только тех ча-

стей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения 

способности к взаимодействию; 3) информация, полученная в результате декомпи-

лирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодей-

ствию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не 

может передаваться иным лицам, за исключением случаев, если это необходимо 

для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной про-

граммы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для 

разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпи-

лируемой программой для ЭВМ, или для осуществления любого другого действия, 

нарушающего авторское право (п. 2 ст. 25 Закона РФ «Об авторском праве и смеж-

ных правах»). 

4. Добросоветстное приобретение 

Допустим, что некто приобретает коммерческую тайну у лица, которое полу-

чило ее незаконно. Соответствующие положения Соглашения ТРИПС гласят: 

«Юридические и физические лица, на законных основаниях контролирую-

щие определенную информацию, могут предотвращать ее несанкционированное 

раскрытие, приобретение или использование третьими лицами, которые для этого 

действуют способами, противоречащими правилам честного ведения коммерче-

ской практики». 

Как уже указывалось выше, в этом положении понятие «способы, противоре-

чащие правилам честного ведения коммерческой практики» раскрыто следующим 

образом: это «такие способы, как несоблюдение договорных условий, злоупотреб-

ление доверием или склонение к этому, включая приобретение закрытой информа-

ции третьими лицами, которые заведомо знали либо проявили неосторожность в 

отношении того, что именно такими способами была получена приобретенная ими 

информация». 

Формулировка данного положения представляется слабой в части, предше-

ствующей выражению «именно такими способами», поскольку неясно, что имеется 

в виду: 1) приобретение информации третьими лицами без согласия собственника 

«способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практи-

ки» или 2) «несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или 

склонение к этому»? Представляется, что расширенное толкование здесь более 

приемлемо. 

Понятно, что третье лицо, которое заведомо знало либо должно было знать, 

что информация получена с применением несанкционированного доступа, не мо-

жет ее использовать. Но предположим, что третье лицо либо не знало, либо было 

неосторожным в приобретении нечестно полученной информации. Положения Со-

глашения ТРИПС не требуют применения каких-либо мер в таком случае. Однако 

на практике законодательное регулирование варьируется от страны к стране. В од-

них странах добросовестный приобретатель может использовать закрытую инфор-

мацию, только если им в связи с ее приобретением произведены значительные 

вложения, например, построена фабрика для использования в производстве соот-

ветствующих секретов. 



В других странах разрешается свободное использование добросовестно при-

обретенной информации, в- третьих, следует платить определенные отчисления ре-

альному обладателю коммерческой тайны. 

Вне зависимости от того, на ком в гражданском процессе по делам о коммер-

ческой тайне лежит бремя доказывания (на истце или ответчике), пользователю 

коммерческой информацией нужно быть готовым доказать добросовестность ее 

приобретения. Это означает, что, приобретая такую информацию, следует иметь 

полную документацию, свидетельствующую о том, что она приобреталась на за-

конных основаниях. Информация может быть приобретена на стороне или же раз-

работана собственным сотрудником. В случае приобретения закрытой информации 

у внешнего источника фирма должна убедиться, что к этому источнику она попала 

законным путем. Если данная информация является внутренней разработкой, сде-

ланной работниками компании, она должна быть соответствующим образом за-

фиксирована как новаторская разработка, например в традиционном журнале ла-

бораторных работ (при соблюдении правила, что записи делаются чернилами, не 

допускаются подчистки и исправления, а новые записи фиксируются датами). Бо-

лее современным методом являются компьютерные записи с помощью программ, 

автоматически фиксирующих все вышесказанное. И, наконец, можно напомнить о 

целесообразности видеозаписи основных экспериментов и соответствующих ком-

ментариев исследователей. 

По российскому законодательству добросовестность третьего лица, которое 

приобрело сведения, составляющие коммерческую тайну, у лица, не имевшего 

права на их передачу, исключает применение к такому лицу каких-либо санкций. 

Следует полагать, что добросовестным приобретатель сведений признается тогда, 

когда он не знал и не должен был знать о том, что лицо, от которого получены эти 

сведения, не имело права на их распространение. Указанный вопрос решается с 

учетом конкретных обстоятельств каждого случая, в том числе в зависимости от 

характера самих сведений, условий их приобретения и т.п. По-видимому, для при-

знания приобретателя недобросовестным недостаточно проявления им простой не-

осторожности, а требуется умысел или, по крайней мере, грубая неосторожность. 

Кроме того, приобретателя сведений защищает общегражданская презумпция доб-

росовестности участников гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Поэтому если 

недобросовестность приобретателя сведений, составляющих коммерческую тайну, 

не доказана в установленном законом порядке, он вправе свободно использовать 

эти сведения в своей хозяйственной деятельности и не будет нести никаких обяза-

тельств перед обладателем права на коммерческую тайну. 

 

5. Коммерческая тайна и отношения с государством. Лицензирование 

 

Объекты, полученные в результате творческого труда: новые конструкции 

машин, технологии, способы, вещества и т.д. – могут приносить огромную при-

быль при их использовании, служить источником получения доходов. Сам патен-

тоообладатель не всегда в состоянии внедрить свои разработки в производство, так 

как это требует больших финансовых затрат, но он может за определенную плату 

разрешить это сделать другому лицу. Такая передача прав на объект промышлен-



ной собственности оформляется документом о передаче прав - лицензией.  

Лицензия - это документ, дающий другому лицу использовать объект про-

мышленной собственности, на который имеется патент, в течение определенного 

срока. Таким образом, патентообладатель, получив патент, передает свое право ис-

пользования изобретения либо иного объекта промышленной собственности в объ-

еме, установленном договором на производство и продажу, другому лицу. В неко-

торых случаях по лицензии передается право на незапатентованное изобретение, 

так называемая разработка ноу-хау. Как правило, продажа лицензии сочетается с 

оказанием технической помощи по налаживанию производства.  

Патент является таким же товаром, как и любой другой, и служит объектом 

внешнеторговых сделок. В случае, если владелец патента передает за определен-

ную плату свои права на патент, то такая сделка называется патентным соглашени-

ем. Она встречается довольно редко и обычно в случаях, когда продавцами высту-

пают мелкие фирмы или изобретатели-одиночки, не имеющие средств для само-

стоятельного использования изобретения.  

Если же владелец патента сохраняет право собственности на него и только 

разрешает использовать права, вытекающие из патента, другому лицу, это имену-

ется куплей-продажей лицензии. Таким образом, лицензия – это разрешение, выда-

ваемое владельцем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) на промышленное 

или коммерческое использование изобретения в течение определенного срока за 

определенное вознаграждение. Продажа лицензии - это фактически аренда изобре-

тения.  

Говорить о преимуществах покупки или продажи лицензии для обеих сторон, 

видимо, нет необходимости, они в достаточной степени очевидны.  

Полезным же может быть ознакомление с основными техническими аспек-

тами сделки купли-продажи лицензии.  

Предмет соглашения. Предметом контракта могут быть запатентованное 

изобретение или технологический процесс, технические знания и опыт, товарный 

знак. Лицензиат в течение всего срока действия договора обязан признавать и за-

щищать права патентообладателя и не может их оспаривать. Чтобы исключить 

возможность иcпользования изобретения в каких-либо других целях, лицензиар 

должен включить в договор подробное описание изобретения.  

При продаже сложного оборудования недостаточно располагать одним толь-

ко изобретением. Покупателю должны быть переданы также ноу-хау, то есть раз-

работка и полная информация, чертежи, модели, рабочие и монтажные схемы и 

другая документация. Кроме того, на предприятие лицензиата должны быть 

направлены специалисты для передачи секретов производства. Закон не определяет 

каких-либо методов защиты ноу-хау, поэтому этот вопрос оговаривается в кон-

тракте. Они признаются полной собственностью лицензиара. Передаваемые мате-

риалы носят конфиденциальный характер, и порядок ознакомления с ними персо-

нала фирмы-лицензиата специально оговаривается.  

К ноу-хау относят знания и навыки, связанные с разработкой, освоением, 

производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совер-

шенствованием техники, технологии, материалов и т.д. Ноу-хау – это всегда прак-

тическая разработка, доведенная до промышленного использования. Ноу-хау все-



гда известны узкому, ограниченному кругу особо доверенных лиц, либо одному 

человеку. Ноухау не имеет правовой защиты как внутри страны, так и за рубежом.  

Виды лицензии. При продаже простой лицензии лицензиар разрешает лицен-

зиату использовать изобретение, однако оставляет за собой право как самостоя-

тельного использования, так и выдачи аналогичных лицензий любым другим заин-

тересованным фирмам.  

Если продается исключительная лицензия, лицензиат получает исключи-

тельное или монопольное право на использование данного изобретения, однако 

только на оговоренных в договоре условиях и на определенной территории. В этих 

пределах лицензиар отказывается от самостоятельного использования либо прода-

жи лицензии третьему лицу. Он, однако, имеет право сам использовать изобрете-

ние или продавать его на других условиях либо вне оговоренной территории. При 

этом лицензиар, как правило, стремится внести в договор различные оговорки, 

ограничивающие права лицензиата. К ним могут относиться: лишение права на са-

мостоятельную продажу продукции (только через сбытовые органы лицензиара), 

запрещение экспорта продукции, ограничение программы выпуска продукции, 

установление лимита цен, обязанность покупать у лицензиара сырье, материалы, 

запчасти, узлы, детали и т.д.  

При продаже полной лицензии лицензиату предоставляется исключительное 

право на использование изобретения в течение всего срока действия договора. Ли-

цензиар на этот срок практически лишается всех прав на него. Таким образом, этот 

вид лицензии практически напоминает полную уступку (продажу) патента.  

При предоставлении исключительной и полной лицензии лицензиат может 

предоставлять (с согласия лицензиара) сублицензии третьим лицам в пределах ис-

ключительного права.  

Выбор лицензии зависит от ряда конкретных условий. Например, на неболь-

шом рынке предпочтительна исключительная лицензия, т.к. существование не-

скольких лицензиатов создает ненужную конкуренцию и понизит уровень цен. 

Простая лицензия часто выдается в странах с емким внутренним рынком либо на 

массовые товары широкого потребления, так как значительный спрос на новый то-

вар не будет препятствовать успешной деятельности нескольких лицензиатов.  

Обязанности лицензиара и лицензиата 
Платежи. Вознаграждение, которое уплачивает лицензиат патентовладель-

цу, может рассчитываться различными способами: на базе фактического экономи-

ческого эффекта от использования лицензии, либо определяется заранее и указыва-

ется в договоре (исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидае-

мых прибылей).  

Периодические процентные отчисления (роялти) устанавливаются в виде 

определенных фиксированных ставок и выплачиваются лицензиатом регулярно, в 

установленные договором сроки (ежегодно, ежеквартально). Они могут исчислять-

ся: от стоимости производимой продукции, от суммы продаж лицензируемой про-

дукции, от единицы выпускаемых изделий. Уровень ставок составляет в среднем 2-

10'%, а наиболее распространенные ставки колеблются в рамках 3-5%. Более высо-

кие ставки применяются при выдаче исключительной лицензии, в первые годы со-

глашения, при экспортных поставках.  



В договор может быть включена оговорка о минимальной сумме вознаграж-

дения. Этот минимум устанавливается в среднем в размере 50-75% ожидаемых по-

ступлений на 2-0М и 3-ем году действия соглашения, умноженных на период дей-

ствия соглашения. Обычно такая оговорки преследует цель побудить лицензиата 

как можно быстрее наладить производство.  

Участие в прибыли лицензиата - это отчисление в пользу лицензиара опре-

деленной части прибыли, полученной в результате использования лицензии. Доля 

отчислений обычно колеблется от 20 до 30% в случае исключительной, и 10% в 

случае простой лицензии.  

Паушальный платеж - это определенная, строго фиксированная в соглаше-

нии сумма вознаграждения. Она обычно применяется, когда сделка носит едино-

временный характер, когда лицензия продается малоизвестной фирме и при выдаче 

лицензии на базе секрета производства. Паушальный платеж может производится 

как единовременно, так и в рассрочку (по частям после подписания соглашения, 

поставки оборудования и передачи технической документации, после пуска обору-

дования).  

Первоначальный платеж наличными предусматривает оплату установленной 

соглашением суммы единовременно либо по частям в течение установленного сро-

ка или при выполнении установленных условий. Такой платеж применяется как 

дополнение к основной форме лицензионных вознаграждений и на практике ис-

пользуется все чаще.  

Обязанности лицензиара по соглашению. Во всех случаях лицензиар обеспе-

чивает лицензиату возможность осуществить передаваемые ему права. Оговарива-

емая в контракте научная и техническая помощь может включать передачу техни-

ческой документации, наладку производства и освоение выпуска продукции, под-

готовку персонала как путем командирования своих специалистов, так и путем 

подготовки персонала лицензиата на своих предприятиях. Часто в контракте фик-

сируется условие, обязывающее лицензиара поставлять необходимые запчасти, по-

луфабрикаты, сырье для налаживания производства. Лицензиар всегда отвечает за 

новизну изобретения, которое в течение всего срока действия договора не может 

использоваться не имеющими на него прав лицами. Он также отвечает за экономи-

ческую эффективность изобретения в рамках контракта. Иногда лицензиар гаран-

тирует возможность производства лицензиатом продукции, не уступающей по ка-

честву продукции, производимой на предприятиях патентовладельца.  

Лицензиар должен своевременно уплачивать патентные пошлины. Их не-

уплата и вытекающее отсюда лишение патента силы могут служить лицензиату ос-

нованием для расторжения соглашения. Еще одна обязанность лицензиара, фикси-

руемая в контракте, - передавать лицензиату все усовершенствования, внесенные в 

изобретение в течение всего срока действия соглашения.  

Обязанности лицензиата. Помимо основной обязанности – своевременной 

уплаты вознаграждения - на лицензиата ложится большой круг обязанностей, ос-

новная из которых заключается в обязательном использовании предмета соглаше-

ния, обычно в контракте точно указывается дата начала коммерческого производ-

ства продукции. При этом оговаривается условие, что, если лицензиат не выполнит 

это свое обязательство в установленный срок, он лишается права использования 



лицензии. Такая оговорка преследует главную цель – лишить лицензиата возмож-

ности положить изобретение «под сукно». Для лицензиара это важно как с точки 

зрения получения платежей, так и в случае, если он стремится с помощью лицен-

зии проникнуть на чужой рынок.  

Лицензиат обязан строго придерживаться технических и качественных стан-

дартов, предусмотренных в договоре, чтобы обеспечить надлежащее качество про-

дукции и не подорвать коммерческую репутацию лицензиара. В связи с этим в 

контракте часто оговариваются обязанности лицензиата использовать сырье и ма-

териалы надлежащего качества. Несоблюдение им технических условий может 

привести к расторжению договора.  

В течение срока действия контракта лицензиат не может заниматься выпус-

ком аналогичной продукции, которая могла бы конкурировать с продукцией, вы-

пускаемой по лицензии.  

В принципе лицензиат не должен вносить никаких изменений в переданное 

ему изобретение. Однако часто в контракт вносится оговорка, позволяющая ему 

делать это при условии незамедлительного информирования об этом лицензиара.  

В зависимости от условий контракта лицензиат может самостоятельно вы-

ступать против нарушителей патентных прав либо незамедлительно информиро-

вать лицензиара об обнаруженном факте нарушения. Лицензиат оплачивает все 

сборы и налоги, связанные с заключением и выполнением соглашения, взимаемые 

на закрепленной за ним территории. В случае разглашения сведений, содержащих-

ся в технической документации, и секретов производства лицензиат обязан возме-

стить лицензиару все связанные с этим убытки.  

Срок действия. Естественно, что срок действия соглашения зависит от срока, 

в течение которого использование предмета соглашения дает обеим сторонам вы-

году. Обычно этот срок точно оговаривается в контракте, однако может преду-

сматриваться возможность его продления или досрочного расторжения. Долго-

срочные соглашения особенно выгодны лицензиару тогда, когда срок патента бли-

зок к истечению. В этом случае он будет получать платежи от лицензиата даже по-

сле истечения срока действия патента и тем самым продлевает преимущества. 

Наоборот, если лицензиар намеревается сам не сохранять секрет производства, а 

выйти на рынок с принадлежащим ему изобретением, он будет стремиться внести в 

контракт оговорки, позволяющие ему досрочно расторгнуть договор.  

Ранее лицензионные соглашения обычно заключались на срок в 15-20 лет.  

Теперь, однако, они резко сократились в связи с ускорением сроков внедре-

ния изобретения и моральным износом продукции. Сейчас наиболее распростра-

ненный срок – 5-7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лекция 4. Защита интеллектуальных прав в РФ 

Вопросы:  

1. Патентное право РФ. 

2. Патент на изобретение. 

3. Патент на полезную модель. 

4. Патент на промышленный образец. 

5. Патент на программу для ЭВМ и БД. 

 

1. Патентное право РФ 

Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Феде-

рации. 

За нарушение предусмотренных Кодексами прав на объекты промышленной 

собственности, авторских и смежных прав, средств индивидуализации наступает 

гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраня-

ются и подтверждаются патентом. 

Патент предоставляет владельцу изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца: объекты патентных прав (далее - ОПП) исключительное право на 

изготовление, воспроизводство и продажу защищенного патентом товара. Другими 

словами, патент направлен на повышение эффективности деятельности каждого 

хозяйственного субъекта, качества и перспективности выпускаемых им товаров, а 

также на защиту товара от его воспроизводства конкурентами. 

Другой особенностью патента, как охранного документа, является то, что он 

согласно Кодексу сам превращается в своеобразный вид имущества – товар. Па-

тентные законодательства большинства стран мира определяют патент как офици-

альный документ, выдаваемый компетентным государственным органом правооб-

ладателю (или его правопреемнику) и удостоверяющий наличие у его обладателя 

исключительного права на объект промышленной собственности. Это же отражено 

и в Кодексе. Исключительное право патентообладателя состоит в том, что только 

он может осуществлять все виды технологической и коммерческой реализации за-

патентованного объекта промышленной собственности: изготовлять, распростра-

нять, продавать или применять его для производства других товаров (имуществен-

ные права), а также претендовать на научный приоритет в данной области (личные 

права). 

Таким образом, патент закрепляет за обладателем право частной собственно-

сти на ОПП как продукт интеллектуального труда. 



Выдача патента означает предоставление патентообладателю всех экономи-

ческих и юридических прав, связанных с последующей реализацией запатентован-

ного ОПП в процессе производства и в обороте, и одновременно права запрещать 

использовать ОПП любому, кто на это не получил разрешения патентообладателя. 

Эти положения подтверждаются мировой практикой, которая насчитывает не одну 

сотню лет. 

Исключительное право патентообладателя ограничивается в силу строго тер-

риториального характера патента, поскольку он действует только в границах того 

государства, где он выдан. Патент предоставляет правообладателю исключитель-

ное право использовать ОПП, извлекая из этого пользу для себя, или разрешать ис-

пользовать его другому лицу путем отчуждения прав или предоставления соответ-

ствующей лицензии. Нарушители исключительного права патентообладателя пре-

следуются в судебном порядке. Поэтому обязанность третьих лиц – воздерживать-

ся от совершения любых действий, которые бы противоречили исключительным 

правам патентообладателя. 

Одновременно, в соответствии с Кодексом исключительное право патенто-

обладателя в ряде случаев ограничивается. 

Во-первых, в случае неиспользования или недостаточного использования па-

тентообладателем запатентованного объекта промышленной собственности (изоб-

ретения и промышленного образца – в течение четырех лет, а полезной модели – 

трех лет с даты выдачи патента) любое лицо, желающее и готовое использовать 

указанный объект, вправе потребовать у патентообладателя заключения лицензи-

онного договора, а в случае отказа может обратиться в суд с иском к патентообла-

дателю о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. 

Во-вторых, исключительное право патентообладателя также ограничивается 

так называемым правом преждепользования. Его сущность заключается в том, что 

любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета ОПП доб-

росовестно использовало на территории Российской Федерации созданное незави-

симо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобрете-

ния только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому при-

готовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тожде-

ственного решения без расширения объема такого использования. 

В-третьих, использование ОПП может быть разрешено Правительством Рос-

сийской Федерации без согласия патентообладателя в случае, если указанный объ-

ект затрагивает интересы национальной безопасности. При этом патентообладате-

лю выплачивается соразмерная компенсация. 

Кроме того, имеется еще ряд случаев ограничения исключительных прав па-

тентообладателя. К ним относятся действия третьих лиц, направленные на: 

1) применение продукта, в котором использованы запатентованные изобре-

тение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный 

промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или 

при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воз-

душного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техни-

ки) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся 

на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие использу-



ются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не призна-

ется нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транс-

портных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в от-

ношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации; 

2) проведение научного исследования продукта, способа, в которых исполь-

зованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором ис-

пользован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими 

продуктом, способом или изделием; 

3) использование запатентованных изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, ка-

тастрофы, аварии) с уведомлением в кратчайший срок патентообладателя и после-

дующей выплатой ему соразмерной компенсации; 

4) использование без получения прибыли (дохода) запатентованных изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, 

семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельно-

стью нужд; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств 

с использованием запатентованного изобретения; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о 

продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих це-

лей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо из-

делия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это 

изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Фе-

дерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя ли-

бо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот 

было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом. 

Срок действия патента на изобретение – двадцать лет с даты подачи заявки за 

исключением случаев, когда изобретение относится к лекарственному средству, 

пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в 

установленном законом порядке разрешения. Действие патента в этом случае про-

длевается Роспатентом по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с 

даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения 

на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается дей-

ствие патента на изобретение, не может превышать пяти лет. Указанное ходатай-

ство может быть подано в период действия патента до истечения шести месяцев с 

даты получения такого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от то-

го, какой из этих сроков истекает позднее. 

Срок действия патента на полезную модель составляет десять лет с даты по-

дачи заявки в Роспатент. 

Срок действия патента на промышленный образец – 5 лет с даты подачи за-

явки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не 

более чем на 25 лет. 

Кодексом установлены следующие основания для прекращения исключи-

тельных прав на использование объекта промышленной собственности, вытекаю-

щих из патента: 



а) истечение срока действия патента; 

б) отказ патентообладателя от патента; 

в) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание 

патента в силе. 

Вместе с тем, необходимо заметить, что в Кодексе  определены положения, 

касающиеся восстановления действия патента по ходатайству лица, которому при-

надлежал патент. Ходатайство подается в течение трех лет с даты истечения срока 

уплаты патентной пошлины, но до истечения установленного срока действия па-

тента. При этом в соответствии со ст. 9 «Положения о пошлинах» (далее – Поло-

жение о пошлинах) должна быть уплачена соответствующая пошлина, сумма кото-

рой увеличивается в 2,5 раза (см. п.1.21 Приложения к Положению) по сравнению 

с пошлиной за год действия патента, на который приходится дата подачи ходатай-

ства о восстановлении действия патента. Например, ходатайство о восстановлении 

действия патента подано на седьмом году его действия. В соответствии с Положе-

нием, если бы патент действовал, то за этот год патентообладателю надо было бы 

заплатить 1650 рублей. Следовательно, сумма, которую надо уплатить за восста-

новление действия патента, равна 1 650х2,5=4 125 рублей. 

Экономические отношения при использовании ОПП регулируются Кодексом 

посредством лицензионного механизма, предусматривающего четыре вида лицен-

зий: исключительную, неисключительную, открытую и принудительную (о прину-

дительной лицензии см. выше). 

Неисключительная лицензия дает право лицензиару сохранить свои права на 

патент с возможностью предоставления лицензий третьим лицам. 

Исключительная лицензия (п. 1.2) ст. 1236 Кодекса) предоставляет лицензиа-

ту права использования ОПП без сохранения за лицензиаром права выдачи лицен-

зий другим лицам. 

Все лицензионные договоры должны быть зарегистрированы в Роспатенте. 

Суть открытой лицензии заключается в том, что патентообладатель подает в 

Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование ОПП. 

Со следующего года после публикации сведений о таком заявлении пошлина за 

поддержание патента в силе снижается на 50%. В случае непоступления в двухлет-

ний срок предложений о покупке лицензии патентообладатель вправе отозвать 

свое заявление путем подачи соответствующего ходатайства в Роспатент. 

Лицензионные отношения по передаче прав на использование ОПП на прак-

тике должны стимулировать повышение экономической заинтересованности хо-

зяйствующих субъектов, участвующих в лицензионном обмене, побуждая их к со-

зданию новых технологий и техники. 

Все большую практику получает судебная защита прав патентообладателей и 

авторов. В соответствии со статьей 1406 Кодекса суд принимает к рассмотрению 

почти все споры, связанные с изобретательской деятельностью, а именно: 

1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

2) об установлении патентообладателя; 

3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; 



4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о 

передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров 

на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;; 

5) о праве преждепользования; 

6) о праве послепользования; 

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения. 

 

2. Патент на изобретение 

В Гражданском кодексе Российской Федерации дано определение поня-

тия изобретения, где в соответствии со статьей 1350 Кодекса в качестве изобрете-

ния охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 

частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток расте-

ний или животных) или способу (процессу осуществления действий над матери-

альным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляет-

ся правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 

промышленно применимо. 

Изобретение решает задачу в сфере практической деятельности, обусловлен-

ную определенной общественной потребностью. В задачу входят:  

1. те условия, из которых надо исходить при ее решении;  

2. желаемый результат, достигаемый при помощи искомых технических 

средств (например, таким результатом может быть повышение надежности работы 

механизма, повышение быстродействия системы и т.д.).  

Изобретение является техническим решением. Термин "техническое реше-

ние" употребляется в широком смысле именно как практическое средство удовле-

творения определенных потребностей. (Например "техника лечения" - доза, время, 

порядок приема лекарств).  

Задача считается решенной при следующих условиях.  

1. Если решение содержит указание на технические средства (способы) для 

ее решения (например, задача автоматической подачи деталей на сборочный стол).  

2. Если решение раскрывает принципиально важные моменты (основную 

схему).  

3. Если решение осуществимо, т.е. пригодно для использования (т.е. специа-

листы в данной области с помощью общеизвестных приемов и средств техники мо-

гут внедрить изобретение). Следовательно, решением задачи считается работоспо-

собность предложения. Нельзя требовать, чтобы техническое решение задачи со-

провождалось теоретическим обоснованием. При решении задачи изобретатель по-

стигает причинную связь между предложенным средством и вызываемым им эф-

фектом, но теоретическая часть очень часто остается ему неизвестной.  

Техническое решение может быть признано изобретением, если оно облада-

ет:  

1. новизной; 

 2. существенными отличиями;  

3. дает положительный эффект.  
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Другими словами, изобретением может быть признано решение новое по 

сравнению с достигнутым, известным, современным уровнем техники. Такая но-

визна называется абсолютной (мировой). Изобретение является техническим ре-

шением практической задачи. Изобретение дает практическое средство для непо-

средственного удовлетворения какой-либо общественной потребности. Новизна 

изобретения относится к области техники. Решение признается обладающим суще-

ственными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и тех-

нике на дату приоритета заявки, оно характеризуется новой совокупностью при-

знаков, дающих положительный эффект. Соответственно, не каждый из признаков 

является новым. Новой должна быть совокупность признаков в целом, отличающая 

данное решение от уже известных изобретений в данной области. 

 Здесь возможны варианты:  

1. совокупность состоит полностью из новых признаков (это редко выдающе-

еся изобретение);  

2. совокупность образуется частью новых и частью известных признаков; вся 

совокупность состоит из известных признаков, но в таком их сочетании она не 

встречалась.  

Известные признаки характеризуют современное состояние техники. Новые 

же признаки в данной совокупности говорят о достижениях научнотехнического 

прогресса. Сходные однородные изобретения называются аналогами, а наиболее 

близкий из них к предложенному новому техническому решению именуется про-

тотипом. Отличие от него должно быть существенным, т.е. способным заметно вы-

делить данное решение. Например, лишены качества изобретения технические 

предложения, которые не превышают уровня квалификации инженерного проекти-

рования (т.е. основанные на замене одного элемента в уже известном изобретении 

другим - эквивалентным: пайка-сварка, роликовые подшипники вместе шариковых 

и т.д.). Техническое решение не всегда является полным и исчерпывающим, доста-

точно, чтобы на данном этапе оно было практически полезным (фильтр дымохода 

может не полностью улавливать частицы сажи). Положительный эффект может 

выражаться в количественных показателях, в качественных. Например, рост произ-

водительности труда, увеличение выпуска продукции, снижение затрат на матери-

алы, топливо, в целом себестоимости, повышения качества продукции, повышения 

техники безопасности и т.д. Если эффект ожидается в будущем – это перспектив-

ный, положительный эффект. Техническое решение, которое обладает новизной, 

существенными отличиями и достаточным положительным эффектом, называется 

охраноспособным (без этого свойства нет изобретения). На охраноспособное ре-

шение выдаются авторские свидетельства или патенты.  

Каждое изобретение имеет определенный объект, т.е. техническое средство, 

с помощью которого должно быть найдено решение задачи. Объектами изобрете-

ния являются:  

1. новые устройства;  

2. новые способы;  

3. новые вещества;  

4. новые системы микроорганизмов;  



5. применение известных ранее устройств, способов, веществ по новому 

назначению.  

Устройство – конструктивный элемент или комплекс таких элементов, нахо-

дящихся между собой в функциональных и иных связях (машины, аппараты, уста-

новки, приборы, инструменты, агрегаты, приспособления и их детали). Устройство 

характеризуется пространственными измерениями, конструктивными признаками.  

Способы – процессы обработки сырья, материалов, изготовления химических 

и других веществ, выращивания различных культур, лечения болезней и т.д. Спо-

соб состоит в установлении нового порядка, очередности применения определен-

ных действий, необходимых для достижения искомого результата.  

Вещество – искусственно созданное материальное образование, являющееся 

совокупностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов. Вещества – растворы, 

сплавы, эмульсии, химические соединения и т.д. Вещества характеризуются всеми 

входящими в него ингредиентами, как новыми, так и ранее известными, и их коли-

чественным состоянием. Веществом признаются и те, которые получены путем 

расщепления атомного ядра и др. Применение известных ранее устройств, спосо-

бов, веществ по новому назначению состоит в том, что известное техническое 

средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи. (Ранее ис-

пользуемое средство для окрашивания использовать в качестве сильно действую-

щего яда для вредных микроорганизмов).  

Изобретения могут быть:  

1. основными (юридически не связано с другими изобретениями), использу-

ются самостоятельно;  

2. дополнительными (представляет собой усовершенствование другого и не 

может быть использовано самостоятельно);  

3. комбинационными (соединение известных в технике конструкций, спосо-

бов и веществ, дающих в комплексе качественно новый эффект).  

По признаку отсутствия в них технического решения изобретениями не счи-

таются:  

1. методы и системы организации и управления хозяйством;  

2. разного рода правила поведения (правила уличного движения);  

3. проекты и схемы планирования сооружений, зданий и территории;  

4. методы и системы воспитания, преподавания, обучения, грамматические 

системы языка и т.п.  

5. предложения, касающиеся лишь внешнего вида (формы, фасона) изделий, 

охраняемые в соответствии с законодательством о промышленных образцах.  

Не признаются изобретениями согласно ст.4 п. З:  

1. методы и системы организации и управления хозяйством (планирование, 

финансирование, учет и т.д.);  

2. условные обозначения (дорожные знаки), расписание, правила (правила 

игры, правила уличного движения); 

 3. проекты и схемы планирования сооружений, зданий и территории (насе-

ленных пунктов, парков и т.д.);  

4. алгоритмы и программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем; 

 5. научные теории и математические методы;  



6. методы выполнения умственных операций, методы и системы воспитания, 

преподавания, обучения, грамматические системы языка и т.д.; 

 7. предложения, касающиеся лишь внешнего вида (фасона, формы) изделия, 

охраняемые в соответствии с законодательством о промышленных образцах;  

8. решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманно-

сти и морали, а также явно бесполезные. 

3. Патент на полезную модель 

К так называемым «малым изобретениям» относятся полезные модели каче-

стве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, 

т.е. объектами полезной модели могут быть только конструкции машин, их меха-

низмов, деталей, агрегатов или орудий. Правовая охрана полезной модели предо-

ставляется при наличии новизны и промышленной применимости. 

Охраноспособность полезной модели определяется двумя основными при-

знаками:  

1. новизной; 

 2. промышленной применимостью.  

При оценке новизны полезной модели, кроме публикаций, учитываются все 

ранее поданные заявки на аналогичные технические решения. Однако в отличие от 

изобретений к сведениям об использовании применяется принцип локальной но-

визны (т.е. новые только у нас).  

Требования промышленной применимости выражаются в пригодности заяв-

ленного технического решения для использования в любых отраслях хозяйствен-

ной деятельности.  

Основное отличие полезной модели заключается в том, что к полезной моде-

ли не предъявляются требования "изобретательского уровня", т.е. новизна кон-

струкции, заявленная в качестве полезной модели, может быть не столь суще-

ственной. Поэтому полезную модель нередко называют "маленьким изобретени-

ем".  

В России предусмотрено законом преобразование заявки на изобретение в 

заявку на полезную модель с тем же приоритетом. 

Не являются полезными моделями: открытия; научные теории и математиче-

ские методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные 

на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллекту-

альной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ и решения, заклю-

чающиеся только в представлении информации. 

Кроме этого не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели 

сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то 

есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением 

микробиологических способов и полученных такими способами продуктов, а так-

же топологиям интегральных микросхем. 

 

3. Патент на промышленный образец 

Еще одним объектом интеллектуальной собственности являет-

ся промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства. 



Для защиты конструкторского решения в качестве промышленного образца 

изделия, оно должно обладать установленными признаками патентоспособности.  

1. Это решение должно включать художественные элементы – придавать 

внешнему виду изделия определенные эстетические и эргономические особенно-

сти. Не признаются промышленными образцами решения, связанные исключи-

тельно с техническими функциями решения.  

2. Оно должно быть новым. К промышленным образцам, также как и к изоб-

ретениям предъявляются требования мировой новизны.  

3. Оно должно быть оригинальным (эстетические особенности его – плод 

творчества автора).  

4. Оно должно быть промышленно применимым, т.е. речь идет о внешнем 

виде изделий, выпускаемых промышленностью. 

 Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим 

существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным 

признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетиче-

ские особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орна-

мент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала 

изделия. При этом, не являются охраняемыми признаками промышленного образ-

ца, обусловленными исключительно технической функцией изделия. 

В круг таких изделий не включаются:  

1. объекты архитектуры, кроме мелких архитектурных форм; 

 2. стационарные промышленные сооружения;  

3. книжная и иная печатная продукция;  

4. объекты неустойчивой формы (жидкие, газообразные, сыпучие и т.д.).  

В соответствии с Кодексом не предоставляется правовая охрана в качестве 

промышленного образца объектам, включающим, воспроизводящим или имитиру-

ющим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узна-

ваемые части: 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное); 

 сокращенные или полные наименования международных и межправи-

тельственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; 

 официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печа-

ти, награды и другие знаки отличия. 

Указанные выше официальные символы, наименования и отличительные 

знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный 

образец в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответ-

ствующего компетентного государственного органа, органа международной или 

межправительственной организации. 

Промышленные образцы могут быть:  

1. объемными (например модель) - внешний вид станка, мотоцикла, телера-

диоаппаратуры, автомобиля, игрушки и т.д.;  

2. плоскими (рисунки) - внешний вид ковра, ткани и т.д.;  

3. составленными их сочетанием. 

 



4. Патент на программу для ЭВМ и БД 

С точки зрения программистов и пользователей программа для ЭВМ пред-

ставляет собой детализацию алгоритма решения какой-либо задачи и выражена в 

форме строго определенной последовательности предписаний, обеспечивающих 

выполнение электронной вычислительной машиной (ЭВМ) преобразования исход-

ных данных в искомый результат.  

Можно выделить следующие формы существования программы для ЭВМ:  

- рабочая программа (или объектный код) – последовательность машинных 

команд, то есть команд, представленных на языке, понятном ЭВМ;  

- исходная программа – последовательность предписаний на алгоритмиче-

ском (понятном человеку) языке высокого уровня, предназначенных для автомати-

зированного перевода этих предписаний в последовательность команд в объектном 

коде;  

- программа, временно введенная в память ЭВМ – совокупность физических 

состояний элементов памяти запоминающего устройства ЭВМ (ОЗУ), сохраняю-

щаяся до прекращения подачи электропитания к ЭВМ; 

- программа, постоянно хранимая в ЭВМ – представленная на языке машины 

команда (или серия команд), выполненная в виде физических особенностей участ-

ка интегральной схемы и сохраняющаяся независимо от подачи электропитания.  

Рабочая и исходная программы, как правило, представляются в виде записи 

на том или ином языке, выполненной на бумаге или машиночитаемом носителе 

данных: магнитном или оптическом диске, магнитной ленте и т.п. Алгоритмы, про-

граммы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, записанные 

на том или ином носителе в одной из объективных форм, по существу, являются 

продуктом интеллектуального творчества, и рассматриваются в данном пособии 

как объекты интеллектуальной собственности. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является овладение технологией 

разработки и написания диссертационной работы, процедурами оформления 

и подготовки результатов научного исследования к защите. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение нормативных документов, регламентирующих и 

регулирующих подготовку и защиту диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

2) формирование представлений об этапах подготовки, написания и 

защиты диссертации; 

3) изучение требований к содержанию и структуре диссертации и 

автореферата диссертации; 

4) овладение технологией написания научного текста и оформления 

автореферата и диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются 

практические занятия. Практические занятия – это метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных 

на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности аспирантов, 

закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных заданий, образцы которых были даны на 

лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждого задания и 

интуиция. Отбирая систему упражнений и заданий для практического 

занятия, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало 

целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 

методическая функция выступает здесь в качестве ведущей.  

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются доклады. 

Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная 

тематика докладов, вопросов для обсуждения приведена в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию 

с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы аспирантов преподаватель оценивает, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Практическое занятие 1 

 

ТЕМА – Научная работа и этика научного труда. 

 

Теоретическая часть  
1. Нормативные документы, регламентирующие порядок написания и 

защиты научных исследований.  

2. Этика научного труда.  

 

Практическая часть 

Вопросы 

1) Как, на ваш взгляд, соотносятся понятия «научная работа», «научная 

деятельность»? 

2) Назовите и охарактеризуйте направления научной деятельности. 

3) Назовите и охарактеризуйте результаты представления научной 

деятельности. 

4) Перечислите основные черты индивидуальной научной 

деятельности. 

5) Перечислите основные документы, регламентирующие научную 

деятельность. 

6) Назовите слагаемые этики научного труда и охарактеризуйте каждое 

из них. 

7) Что представляет собой плагиат? 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Назовите направленность вашего исследования. Свою позицию 

аргументируйте. 

 

Задание 2. Изучите номенклатуру научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, 

утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

24 февраля 2021 г. N 118. В соответствии с данным документом назовите 

вашу. 

 

Задание 3. Изучите перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, актуальных на дату данного занятия. 

Выпишите наименования тех, в которых могут быть опубликованы 

результаты ваших исследований. 
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Задание 4. Изучите статью В.В. Богатова «Этика в научной 

деятельности» // Вестник ДВО РАН, 2008. – № 1. – С. 144–157. В чем 

проявляется ценность истины как слагаемое этики научного труда? 

Приведите примеры нарушения данного постулата. Сформулируйте и 

аргументируйте собственную позицию относительно данного вопроса. 

 

Задание 5. Изучите статью В.В. Богатова «Этика в научной 

деятельности» // Вестник ДВО РАН, 2008. – № 1. – С. 144–157. Какие 

области научного знания теснее других пересекаются с проблемой науки и 

общества? Приведите конкретные примеры научных достижений, способных 

принести вред социуму. Сформулируйте и аргументируйте собственную 

позицию относительно данного вопроса. 

 

Задание 6. Изучите статью В.В. Богатова «Этика в научной 

деятельности» // Вестник ДВО РАН, 2008. – № 1. – С. 144–157. В чем 

проявляется ценность истины как слагаемое этики научного труда? 

Приведите примеры нарушения данного постулата. Сформулируйте и 

аргументируйте собственную позицию относительно данного вопроса. 

 

Задание 7. Дайте определение плагиату. Поясните свою позицию 

относительно данного феномена.  

 

Темы докладов 

1. Проблема плагиата в современном научном знании. 

2. Научные достижения и общество. 

 

Практическое занятие 2 

 

ТЕМА – Диссертация как вид научного произведения 

 

Теоретическая часть  
1. Состав и содержание диссертации. 
2. Технология оформления структурных элементов диссертации. 

 

Практическая часть 

Вопросы 

1. Какой вид научных исследований представляет собой диссертация? 

2. Каким документом регламентируется ее содержание, структура и 

оформление? 

3. В чем отличие диссертации от других научных произведений? 

4. Перечислите структурные элементы диссертации. 

5. Назовите структурные элементы Введения. 
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6. Каким должно быть смысловое соотношение Введения и 

Заключения? 

7. Назовите способы работы с основной частью диссертации. Какой 

из них кажется вам максимально приемлемым в отношении вашего 

исследования? Аргументируйте свою точку зрения; 

8. Назовите ГОСТ, регламентирующий оформление списка 

литературы; 

9. Назовите ГОСТ, регламентирующий оформление 

иллюстративного материала; 

10. Назовите ГОСТ, регламентирующий оформление списка 

сокращений и условных обозначений.  

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите образец титульного листа. Назовите его 

структурные компоненты и их локацию. Разработайте титульный лист 

диссертации собственного исследования. 

 

Задание 2. Ниже перечислены структурные компоненты диссертации, 

представленной в виде рукописи. Установите их верную последовательность 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. 

Список литературы, приложения, оглавление, словарь терминов, текст 

диссертации, список сокращений и условных обозначений, список 

иллюстративного материала. 

 

Задание 3. Укажите неверные утверждения. Позицию аргументируйте. 

1) Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 

представляют в виде специально подготовленной рукописи; 

2) Диссертация – это научная работа, представляющая результаты 

научных исследований; 

3) Заголовки в оглавлении должны полностью повторять заголовки 

в тексте диссертации. 

 

Задание 4. Ниже перечислены структурные элементы Введения. 

Установите их верную последовательность в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. 

Предмет, тема, актуальность, объект, степень научной 

разработанности, теоретическая и практическая значимость, научная 

новизна, степень достоверности и апробация результатов, положения, 

выносимые на защиту, методология и методы исследования. 

 

Задание 5. Напишите фрагмент Введения вашего научного 

исследования по моделям ниже: 
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1) Предметом данного научного исследования вытсупает..., объектом – 

... 

2) Цель – ... 

3) Указанная выше цель научного исследования достигается 

посредством решения следующих задач: ... 

4) Актуальность данного исследования ... 

5) Основным методом научного исследования в данной работе 

выступает ... 

 

Задание 6. Укажите неверные утверждения. Позицию аргументируйте. 

1) Рубрики основного текста диссертации нумеруют арабскими 

цифрами; 

2) В тексте диссертации недопустимы записи от руки; 

3) Первой страницей диссертации считается Оглавление; 

4) Для оформления иллюстративного материалы, списка литературы 

используют соответствующие ГОСТы. 

 

Задание 7. Укажите соответствия между ГОСТом и регламентируемой 

базой. 

ГОСТ 2.105; ГОСТ Р 7.0.11-2011; ГОСТ 7.11; ГОСТ Р. 1.05; ГОСТ 7.12;  

 

Задание 8. Изучите список литературы. Найдите ошибки. Исправьте. 

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о 

защите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие 

для соискателей) / Б.А. Райзберг. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-

М, 2020. – 253 с. 

2. Цыпин, Г.М.  Работа над диссертацией. Навигатор по «трассе» 

научного исследования/ Г.М. Цыпин. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

35 с.  

3. Волков, Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление : 

практическое / Ю. Г. Волков. – М. : КНОРУС, 2015.  

 

Задание 9. Разработайте фрагмент Списка литературы вашего научного 

исследования (10––15 пунктов). 
 

Практическое занятие 3 

 

ТЕМА – Автореферат диссертации: технология разработки и 

оформления 

 

Теоретическая часть  
1. Содержание и структура автореферата диссертации. 

2. Особенности оформления автореферата диссертации. 
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Практическая часть 

Вопросы 

1) Что представляет собой автореферат диссертации как жанр научного 

стиля? 

2) Как между собой соотносятся диссертация и автореферат 

диссертации с точки зрения содержания и структуры? 

3) Каков объем автореферата? 

4) Назовите функционал автореферата диссертации. 

5) Какая структурная часть автореферата диссертации имеет ключевое 

значение? Аргументируйте свою позицию. 

6) Перечислите требования, предъявляемые к научным произведениям. 

Охарактеризуйте каждое. 

7) Что представляет собой цитирование? 

8) Назовите способы цитирования. 

9) Перечислите требования к цитированию. 

10) Чего следует избегать при включении цитат в текст научной 

работы? 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучите ГОСТ Р 7.01.11-2011. Соотнесите структуру 

диссертации и структуру автореферата диссертации. Найдите общее и 

разное. Прокомментируйте различия. 

 

Задание 2. Прочитайте фрагменты автореферата. Какие структурные 

части представлены? 

1) В итоге создалась ситуация, когда при наличии массы рассуждений о 

вере в самых разных философских текстах отсутствовала даже попытка 

подвести под эти рассуждения какую-либо единую базу. Никто не 

интересовался тем, что такое вера в действительности, всем было достаточно 

своего узко-дисциплинарного понимания; 
2) К сожалению, отечественные авторы в настоящее время не 

проявляют значительного интереса к этой теме. Среди немногих исключений 

следует назвать в первую очередь Д. И. Дубровского, работы которого 

являются, пожалуй, единственным примером более или менее глубокого 

вхождения в проблемы, связанные с интенциональностью, в русскоязычной 

философии; 

3) Набор методов данного исследования включает в себя несколько 

видов анализа – в частности концептуальный, историко-идеографический 

(метод «истории идей»), логико-эпистемический, функционально-

психологический и логико-семантический анализ, – а также моделирование, 

формализацию и интерпретацию; 

4) Первая глава «Теоретико-познавательный анализ веры» состоит из 

двух разделов, первых из которых призван раскрыть роль понятия веры в 

теории познания и показать комплексность этого феномена, 
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препятствующую адекватному пониманию его природы в рамках 

традиционного теоретикопознавательного подхода; 

5) Полученные в диссертации выводы могут быть использованы для 

дальнейшей разработки концептуального каркаса философии сознания и 

согласования его с концептуальными каркасами других дисциплин; 

6) Публикации автора, отражающие основные положения 

исследования: Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук... 
 

Практическое занятие 4 

 

ТЕМА – Лингвостилистические и внеязыковые особенности научного 

текста 

 

Теоретическая часть  
1. Стилевые особенности научных текстов. 

2. Лингвистические средства реализации научного стиля. 

3. Технология цитирования. 

 

Практическая часть 

 

Вопросы 

1) Что представляет собой научный стиль речи? Назовите подстили,  

сферу функционирования, жанры, функции. 

2) Перечислите особенности книжных стилей речи. Охарактеризуйте 

каждый. 

3) Перечислите внеязыковые средства научного стиля. Охарактеризуйте 

каждое. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте фрагмент текста. Укажите стилевые черты 

научного стиля. Как они проявляются в языке? 

Всякая совокупность совместно живущих людей, которые влияют друг 

на друга или взаимодействуют друг с другом, называется социальной 

группой или обществом. Их совместная жизнь называется общественной 

жизнью. Их взаимные отношения – общественными или социальными 

отношениями. И общество, и общественную жизнь, и общественные 

отношения будем называть социальными явлениями. 

 

Задание 2. Прочитайте фрагмент текста. Назовите термины. 

Определите их вид. 

В философии личность обсуждали, но не было сделано 

методологически главного: личность не рассматривалась как основание 
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мышления, как его орудие. Но ведь именно личность с ее параметрами 

является искомой системой для детерминистского, собственно научного, 

описания мышления, к чему нас настойчиво призывает академик А.В. 

Смирнов. Личности имманентно дается открытость на Другого, на базе чего 

входят в мир мышления гуссерлевские объекты вместе с кантовскими 

скандально принимаемыми на веру вещами вне нас. Философии 

демонстрирует нам трудно происходящие в живой личности проблески 

инверсии, отодвигание матрицы приобщения и направления мышления в 

русло постижения. 

 

Задание 3. Выделите среди перечисленных ниже словосочетаний 

характерные для научных текстов. 

Иметь место, море по колено, командировочное удостоверение, делать 

из мухи слона, первая ласточка, семь пятниц на неделе, с одной стороны... с 

другой стороны, между Сциллой и Харибдой, что называется, как говорится, 

целиком и полностью, утереть нос, таким образом, сводить концы с концами, 

заключительный аккорд, вилять хвостом. 

  

Задание 4. Приведите не менее 5 существительных с каждым из 

указанных ниже суффиксов, определите стилистическую окрашенность этих 

слов: -ств(о); -стви(е); -изм; -аци(я); -чик, -ик; -ишк(о), -ишк(а); -инк (а). 

Укажите, какие из этих слов чаще употребляются в публицистической 

речи, в научной, какие — имеют разговорный оттенок. 

 

Задание 5. Укажите, какова стилистическая окрашенность 

прилагательных, образованных: 

а) с помощью приставок между-, сверх-, анти-, внутри-; 

б) с помощью приставки раз-; 

в) с помощью суффиксов -оньк-(-еньк-); -ущ-; -ешеньк-(-ошеньк-), -

охоньк-(-ехоньк-). 

Напишите примеры. 

 

Задание 6. Прочитайте отрывок из статьи Д. С. Лихачева. Можно ли на 

основании этого текста сделать вывод об особенностях научного стиля речи? 

 

Будьте осторожны со словами 

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований 

к языку художественной литературы. 

2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы 

только в случаях необходимости поставить логический акцент на какой-

нибудь мысли. В научной работе образность – только педагогический прием 

привлечения внимания читателя к основной мысли работы. 

3.  Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель 

должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. 
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4.  Главное достоинство научного языка – ясность. 

5. Другое достоинство научного языка – легкость, краткость, свобода 

переходов от предложения к предложению, простота. 

6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть 

краткие, переход от одной фразы к другой – логическим и естественным, 

«незамечаемым». 

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо 

прочитывать написанное вслух для себя. 

8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, 

к чему они относятся, что они «заменили». 

9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То 

или иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке 

всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от 

бедности языка. 

10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не добавляющих 

к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с 

некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней 

автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пером 

автора. 

11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив лучше, 

чем наоборот, различие лучше, чем разница. Не употребляйте слова 

впечатляющий. Вообще будьте осторожны со словами, которые сами лезут 

под перо, – словами-новоделами. 

 

Задание 7. Прочитайте речевые клише, характерные для научного 

стиля. Соотнесите их со структурными элементами диссертации. 

1) В свете сказанного важны (оправданы) ... 

2) Перспективу для решения данной проблемы открывает ... 

3) В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах ... 

4) Исследуя …, мы исходим из основных концептуальных положений 

теории … 

5) Актуальность исследования заключается в... 

6) Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего 

исследования работы ... 

7) Однако новые задачи выдвигают и новые подходы к их решению… 

8) Анализ ... позволяет сделать следующие вывода: ... 

9) В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что ... 

10) Целью исследования выступает ... 

11) На защиту выносятся следующие положения... 

12) На основании приведенных фактов можно констатировать... 

13) Во-первых...., во-вторых.... 

14) В связи с чем возникает вопрос... 
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Задание 8. Выделите фразы-клише, актуальные для Введения. В каких 

структурных элементах они уместны? 

 

Задание 9. Назовите способы цитирования. 

1) Арифметику Магницкого и грамматику Смотрицкого Ломоносов 

назвал «вратами своей учёности». 2) «Мудрость есть дочь опыта», — любил 

говорить великий итальянский художник, учёный и инженер эпохи 

Возрождения Леонардо да Винчи. 3) Н. А. Добролюбов писал, что «народная 

мудрость высказывается обыкновенно афористически». 4) По мнению Д. И. 

Писарева, «мы были бы очень умными и очень счастливыми людьми, если 

бы многие истины, обратившиеся уже в пословицы или украшающие собою 

азбуки и прописи, перестали быть для нас мёртвыми и избитыми фразами». 

5) Украинский поэт Т. Г. Шевченко советовал: «Не чурайтесь своего, но и 

чужому учитесь, если оно того заслуживает». 

 

Задание 10. Прочитайте, укажите способы цитирования. Оформите 

правильно. 

 

1) Греческому врачу Гиппократу принадлежат слова Жизнь коротка 

искусство вечно; 2) Юлий Цезарь говорил Лучше быть первым в Деревне, 

чем вторым в Риме; 3) Один мудрец сказал что человек получает знания из 

ладоней других людей; 4) По словам древних греков музыка излечивает 

болезни; 5) Я мыслю следовательно я существую писал французский 

философ Рене Декарт; 6) Древние римляне говорили что книги имеют свою 

судьбу; 7) Когда римский император Веспасиан не успевал сделать за день ни 

одного доброго дела он говорил с горечью Друзья я потерял день; 8) Отец 

геометрии Евклид произносил когда заканчивал каждый свой 

математический вывод Что и требовалось доказать; 9) Юлий Цезарь так 

сообщил в Рим о быстром победоносном сражении Пришел увидел победил; 

10) Люди много размышляют об уме и глупости. Вот что об этом сказал 

дагестанский поэт Расул Гамзатов Полезен и яд змеи если он в умелых руках. 

Вреден и пчелиный мед если он в руках дурака; 11) Спросили у Лукиана У 

кого ты учился вежливости Он ответил У невежд. Я воздерживаюсь от речей 

и поступков которые мне в них неприятны. 

 

Задание 11. Прочитайте высказывания. Оформите их разными 

способами цитирования. 

1) Математика единственный совершенный метод позволяющий 

провести самого себя за нос (А.Эйнштейн); 2) Длинная речь так же не 

подвигает дела как длинное платье не помогает в ходьбе (Талейран); 3) 

Человеку свойственно ошибаться а глупцу настаивать на своей ошибке 

(Цицерон); 4) Как мы можем требовать чтобы кто-то сохранил нашу тайну 
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если мы сами не умеем ее сохранить (Ларошфуко); 5) Нельзя быть 

математиком не будучи в то же время и поэтом в душе (Софья Ковалевская); 

6) Остаться без друзей самое горшее после нищеты несчастье (Даниэль 

Дефо); 7) Дураки больше всего говорят о мудрости а негодяи о добродетели 

(Пауль Эрнст). 

 

Тестовые задания 

Тест 1. Основные категории научного текста 

1. Какому жанру научного стиля присущи следующие признаки: 

изложение основных положений, отсутствие прямых цитат, четкая 

рубрикация? 

1) Диссертация; 

2) автореферат диссертации; 

3) аннотация; 

4) отзыв. 

 

2. Какой жанр научного стиля носит название научно-

квалификационной работы? 

1) Диссертация; 

2) автореферат диссертации; 

3) аннотация; 

4) отзыв. 

3. Какому жанру научного стиля соответствует определение: Это 

краткое изложение в письменном виде содержания научного труда. 

1) Конспект; 

2) аннотация; 

3) автореферат; 

4) диссертация. 

 

4. Какой пункт не является композиционной частью диссертации? 

1) Сведения об авторе; 

2) постановка задачи, обоснование актуальности темы; 

3) обзор источников; 

4) формулировка выводов. 

 

5. Какой из признаков не относится к автореферату? 

1) Содержательная целостность; 

2) смысловая целостность; 

3) структурная целостность. 

 

6. Какому жанру научного стиля соответствует следующее 

определение: Это вторичный текст, который представляет собой сжатую 

характеристику первоисточника. 

1) Автореферат; 
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2) аннотация; 

3) конспект; 

4) тезисы. 

 

7. Отметьте, какая черта не присуща автореферату? 

1) Изложение основных положений; 

2) выделение главной информации; 

3) «компрессия» (сжатие) информации; 

4) привлечение фактического материала. 

 

8. Автор научного текста обычно пишет от имени: 

1) 1-го лица единственного числа; 

2) 1-го лица множественного числа; 

3) 2-го лица множественного числа; 

4) 3-го лица единственного числа. 

 

9. Для научного стиля речи не характерна лексика: 

1) Общеупотребительная; 

2) общенаучная; 

3) просторечная; 

4) терминологическая. 

 

10. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной научной 

речи. 

1) Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической 

деятельностью. 

2) Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической 

деятельностью. 

3) Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 

4) Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 

 

11. Найдите предложение, которое не содержит речевой ошибки. 

1) Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 

неделе. 

2) Конспекты лекций по специальности надо сохранить. 

3) Тезисы к статье получились очень неудачными. 

4) Аннотация к монографии написана научным руководителем. 

 

12. Какое значение реализует глагол «считать» в научном тексте: Мы 

считаем возможным изложить свою точку зрения на данный вопрос. 

1) Называть числа в последовательном порядке; 

2) определять точное количество кого-чего-нибудь; 

3) делать какое-нибудь заключение, признавать, предполагать; 

4) принимать в расчет, во внимание. 
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13. Отметьте фразу, содержащую положительную оценку научного 

сочинения. 

1) Мы придерживаемся другой точки зрения… 

2) Трудно согласиться с автором… 

3) Представляется ошибочным… 

4) Следует признать достоинство такого подхода к решению… 

 

14. Найдите фразу, содержащую отрицательную оценку научного 

сочинения. 

1) Автор справедливо указывает на… 

2) Автор критически относится к… 

3) Автор упускает из вида очевидное несоответствие… 

4) Можно согласиться с автором, что… 

 

15. Найдите языковую формулу, неуместную в научной речи. 

1) Мы довольны полученными результатами… 

2) Мы жутко довольны полученными результатами… 

3) Результатами, полученными в ходе исследования, мы довольны. 

4) Результаты нас вполне удовлетворяют. 

 

16. Найдите причину возникновения ошибки в отзыве на научное 

сочинение: Научная работа выполнена на скорую руку. 

1) Употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) нарушение правил сочетаемости слов; 

3) нарушение стиля; 

4) нарушение паронимов. 

 

Ключи: 

№ 1 2  № 9 3 

№ 2 2  № 10 1 

№ 3 3  № 11 2 

№ 4 1  № 12 3 

№ 5 1  № 13 4 

№ 6 2  № 14 3 

№ 7 2  № 15 2 

№ 8 2  № 16 3 

 

Тест 2. Способы цитирования 

1. Укажите способ цитирования. 

Арифметику Магницкого и грамматику Смотрицкого Ломоносов 

называл «вратами своей учёности». 

1) прямая речь; 

2) косвенная речь; 



18 

 

3) предложение с вводными словами; 

4) отдельные слова или словосочетание. 

 

2. Укажите способ цитирования. 

«Мудрость есть дочь опыта», – любил говорить великий итальянский 

художник, учёный, инженер эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. 

1) прямая речь; 

2) косвенная речь; 

3) предложение с вводными словами; 

4) отдельные слова или словосочетание. 

 

3. Укажите предложение, которое можно переделать, введя цитаты с 

помощью вводных слов. 

1) В. Сухомлинский утверждал: «Человек поднялся над миром всего 

живого прежде всего потому, что горе других стало его личным горем». 

2) «Труд будит в человеке творческие силы», – писал Л. Н. Толстой 

 

4. Укажите неправильные варианты оформления цитаты. 

1) Ф. Искандер говорил, что «мудрость – это ум, настоянный на 

совести». 

2) Как утверждал П. И. Чайковский, что: «вдохновение рождается 

только из труда и во время труда». 

3) По словам Л. Н. Толстого: «искусство – высочайшее проявление 

могущества в человеке». 

4) Искусство, по мысли Ф. М. Достоевского, «есть такая же 

потребность для человека, как есть и пить». 

 

Ключи: 

№ 1 4 

№ 2 1 

№ 3 1,2 

№ 4 2,3 

 

Доклады: 

1. Функциональная стратификация русского языка. 

2. Этика научного цитирования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Научная деятельность. Направления научных исследований. 

2.  Слагаемые этики научного труда. 

3. Плагиат: формы проявления. 

4. Формы и виды представления результатов научной деятельности.  

5. Нормативные документы, регламентирующие написание и 

оформление научных работ. 

6. Диссертация как научное произведение. 

7. Структура диссертации.  

8. Составные элементы Введения. 

9. Технология оформления иллюстративного материала. 

10.  Технология оформления Списка литературы. 

11.  Технология оформления Списка сокращений и условных 

обозначений. 

12.  Автореферат диссертации как жанр научного произведения. 

13.  Структура автореферата диссертации. 

14.  Стилевые черты научных текстов. 

15.  Лингвистические средства реализации научности текста.  

16. Методы работы с научным текстом. 

17. Способы построения научного текста. 

18. Технология цитирования: виды, способы. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Проблема плагиата в современном научном знании. 

2. Научные достижения и общество. 

3. Функциональная стратификация русского языка. 

4. Этика научного цитирования. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является овладение технологией разра-

ботки и написания диссертационной работы, процедурами оформления и 

подготовки результатов научного исследования к защите. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение нормативных документов, регламентирующих и регулиру-

ющих подготовку и защиту диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук; 

2) формирование представлений об этапах подготовки, написания и 

защиты диссертации; 

3) изучение требований к содержанию и структуре диссертации и авто-

реферата диссертации; 

4) овладение технологией написания научного текста и оформления ав-

тореферата и диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. По очной форме 

Раздел 1. Разработка и технология оформления научной работы 

Понятие плагиата. Функционал платформы «Антиплагиат». 

Нормативные документы, регламентирующие разработку научных ра-

бот. Требования ГОСТ 7.01. 11-2011. Диссертация и автореферат диссерта-

ции. 

Этапы работы над диссертацией. 

Технология написания и оформления структурных элементов диссер-

тации. Введение: структура, содержание. Структурирование основной части 

диссертации. Заключение: структура, содержание. Библиографический спи-

сок и приложения. Рисунки. Графики. Схемы. Таблицы. 

Автореферат: содержание и структура. 

 

Раздел 2. Технология написания научного текста 
Стилевые черты научного стиля и языковые средства их реализации. 

Лингвистические ресурсы научного стиля. 

Виды и способы лингвистической трансформации текста. 

Технология цитирования. 

 

2. По заочной форме 

Раздел 1. Разработка и технология оформления научной работы 

Понятие научной деятельности. Научная работа и этика научного тру-

да. Понятие плагиата. Формы и виды представления результатов научной де-

ятельности. 

Нормативные документы, регламентирующие разработку научных ра-

бот. Требования ГОСТ 7.01. 11-2011. Диссертация и автореферат диссерта-

ции. 

Этапы работы над диссертацией. 

Технология написания и оформления структурных элементов диссер-

тации. Введение: структура, содержание. Структурирование основной части 

диссертации. Заключение: структура, содержание. Библиографический спи-

сок и приложения. Рисунки. Графики. Схемы. Таблицы. 

Автореферат: содержание и структура. 

 

Раздел 2. Технология написания научного текста 
Стилевые черты научного стиля и языковые средства их реализации. 

Лингвистические ресурсы научного стиля. 

Виды и способы лингвистической трансформации текста. 

Технология цитирования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она 

включает в себя изучение лекционного материала, литературы, подготовку 

докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя.  

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

1) изучение теоретического материала по учебной и научной литерату-

ре, периодическим изданиям и др.; 

2) выполнение самостоятельных заданий, связанных: 

- с подготовкой к практическим занятиям и коллоквиумам (изучение 

теоретического материала по курсу с использованием текстов лекций и до-

полнительной литературы); 

- подготовкой докладов по темам дисциплины; 

- сбором информации и её анализом для выполнения практических за-

даний; 

- подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углуб-

ления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях, коллоквиу-

мах, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего за-

дания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих 

изученной тематике практических заданий, предложенных в различной фор-

ме, самостоятельное изучение тем. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на практических занятиях, заслушивания сообще-

ний и докладов, проверки результативности выполнения практических зада-

ний. 

Устные формы контроля помогают оценить уровень владения аспиран-

тами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную терми-

нологию и основные понятия дисциплины, передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают преподавате-

лю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией 

и навыки ее практического применения, научным стилем изложения, для ко-

торого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и от-

влеченность, насыщенность фактической информацией.  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ДОКЛАДОВ 
 

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по 

основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

Целесообразно подготовить тезисы доклада, где выделить ключевые 

идеи и понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В до-

кладе следует обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, 

может вызвать дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам пораз-

мышлять над поставленными вами вопросами. 

Целесообразно текст не читать, а только держать его перед собой как 

план. В тексте, если необходимо, выделить маркерами акценты, термины, 

примеры. 

Все научные термины, слова иностранного происхождения необходимо 

проработать в словарях, уметь интерпретировать смысл применяемых терми-

нов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам. 

Фамилии учёных называть с именами отчествами. Понимать, в какую 

эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные заслуги пе-

ред наукой. 

При подготовке основного доклада необходимо использовать различ-

ные источники. Обязательно указать, чьи работы были изучены и какие тол-

кования по данной проблеме нашли отражения у различных авторов. Струк-

турируя изученный вами материал, целесообразно применить высший уро-

вень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если 

материал представляется в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, 

моделей. 

Оформление доклада 

 

1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

через полтора интервала.  

2. Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) – 14. Тип шрифта –

Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста. Основной текст обязательно вы-

равнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру. 

3. Размер абзацного отступа (красной строки) – 1,25 см. 

4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа 

без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта – Times New Roman. Титульный 

лист и оглавление включается в общую нумерацию, номер на них не ставит-

ся. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются. 
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Библиографическое оформление 

 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использован-

ных источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стан-

дартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый но-

мер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквоз-

ная. 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

- нормативно-правовые акты. 

- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,  

статьи из сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Распо-

ложение документов – в порядке алфавита фамилий авторов или названий 

документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях 

одного автора должны быть собраны вместе. 

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-

справочники) 

- иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Распо-

ложение документов - в порядке алфавита. 

- описание электронных ресурсов  

 

Пример: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения  [Элек-

тронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/ 

3. Социально-гуманитарные знания : науч.-образовательный журн. / 

учредители : Министерство образования и науки РФ. – М. : Автономная не-

коммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015. 

4. Sagan S. D., Waltz K. N. The Spread of Nuclear Weapons, a Debate Re-

newed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/ (Дата обращения – 

12.05.2014). 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Разработка и технология оформления научной работы 

1. Дайте определение научной работе. 

2. Назовите направления научных исследований. 

3. В чем заключается этика научного труда? 

4. Назовите слагаемые этики научной деятельности. Охарактеризуйте 

каждое. 

5. Что представляет собой плагиат? 

6. Поясните целевые установки и принципы работы платформы 

«Антиплагиат». 

7. Перечислите нормативные документы, регламентирующие научноую 

деятельность. 

8. Поясните, где можно познакомиться с нормативной базой написания и 

оформления научных работ. 

9. Что представляет собой диссертация? 

10. Как вы понимаете «научно-квалификационная работа»? 

11. Перечислите структурные элементы диссертации. 

12. Из каких частей состоит Введение? 

13. Опираясь на какие ГОСТы, следует оформлять список литературы? 

14. Какой ГОСТ регламентирует оформление списка сокращений и 

условных обозначений? 

15. Опираясь на какой ГОСТ, следует оформлять иллюстративные 

материалы в основной части работы? 

16. Что представляет собой автореферат диссертации? 

17. Как автореферат соотносится с диссертацией? 

18. Из каких структурных элементов состоит автореферат? 

19. Перечислите требования к оформлению автореферата. 

 

Раздел 2. Технология написания научного текста 

1. Перечислите стилевые черты научного текста. Охарактеризуйте 

каждую. 

2. Назовите сферу применения, функции и жанры научного стиля речи. 

3. Что представляет собой термин? 

4. Назовите морфологические средства языка, характерные для научного 

стиля. 

5. Перечислите синтаксические ресурсы научного стиля речи. 

6. Назовите способы работы с научным текстом. 

7. В чем заключается суть метода компрессии? 

8. Назовите виды цитирования. 

9. Перечислите способы цитирования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Научная деятельность. Направления научных исследований. 

2.  Слагаемые этики научного труда. 

3. Плагиат: формы проявления. 

4. Формы и виды представления результатов научной деятельности.  

5. Нормативные документы, регламентирующие написание и 

оформление научных работ. 

6. Диссертация как научное произведение. 

7. Структура диссертации.  

8. Составные элементы Введения. 

9. Технология оформления иллюстративного материала. 

10.  Технология оформления Списка литературы. 

11.  Технология оформления Списка сокращений и условных обозна-

чений. 

12.  Автореферат диссертации как жанр научного произведения. 

13.  Структура автореферата диссертации. 

14.  Стилевые черты научных текстов. 

15.  Лингвистические средства реализации научности текста.  

16. Методы работы с научным текстом. 

17. Способы построения научного текста. 

18. Технология цитирования: виды, способы. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Проблема плагиата в современном научном знании. 

2. Научные достижения и общество. 

3. Функциональная стратификация русского языка. 

4. Этика научного цитирования. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является овладение технологией разработки и 

написания диссертационной работы, процедурами оформления и подготовки ре-

зультатов научного исследования к защите. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение нормативных документов, регламентирующих и регулирующих 

подготовку и защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

2) формирование представлений об этапах подготовки, написания и защиты 

диссертации; 

3) изучение требований к содержанию и структуре диссертации и авторефе-

рата диссертации; 

4) овладение технологией написания научного текста и оформления авторе-

ферата и диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

2. Содержание лекций по дисциплине 

№ 

п/

п 

Тема лекции Учебные вопросы Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1 Научная работа и 

этика научного 

труда 

 

1. Понятие научной деятельности. Формы 

и виды представления результатов научной 

деятельности. 

2. Нормативные документы, регламенти-

рующие написание и оформление научных 

работ. 

3. Этика научного труда. Плагиат 

2 

2 Диссертация.  

Автореферат  

 

1. Диссертация. Содержание и структура. 

2. Технология разработки и оформления 

структурных элементов диссертационного 

исследования. 

3. Автореферат: технология разработки и 

оформления 

2 

3 Научный текст и 

его основные кате-

гории 

1. Стилевые черты научных текстов. 

2. Лингвистические средства реализации 

научности текста 

2 

4 Технология разра-

ботки научного тек-

ста 

1. Методы работы с научным текстом. 

Компрессия. 

2. Способы построения научного текста. 

3. Технология цитирования 

2 

ВСЕГО 8 

 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

 

При чтении лекции необходимо акцентировать внимание обучающихся на 

новых теоретических понятиях, разъяснять значение терминов. 

Нужно контролировать степень понимания обучающимися лекционного ма-

териала методом постановки узкоспециальных вопросов, затрагивающих опреде-

лённые моменты предыдущей лекции, что позволит продемонстрировать логиче-

скую взаимосвязь представляемой информации.  

Вступительная часть лекции не предназначена для записи, а ставит своей це-

лью подготовить аудиторию к восприятию последующего материала. Для активи-

зации познавательного интереса все теоретические положения сопровождаются 

многочисленными комментариями, примерами и иллюстрациями.  

С целью достижения целостности восприятия обязательными являются крат-

кие выводы по каждому учебному вопросу и плавный, логичный переход от одного 

вопроса к другому. Сквозной контроль активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, исключая механическое записывание. 

Наиболее значимая учебная информация требует обязательной записи. До-

полнительная информация доводится до обучающихся в устной форме и требует 

организации диалога с аудиторией, учитывая ее реакцию на материал лекции, с це-

лью активизации мыслительной деятельности обучающихся. 



ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ              

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Лекция 1. Научная работа и этика научного труда 

Вопросы:  

1. Понятие научной деятельности. Формы и виды представления результатов 

научной деятельности. 

2. Нормативные документы, регламентирующие написание и оформление 

научных работ. 

3. Этика научного труда. Плагиат. 

 

1. Понятие научной деятельности. Формы и виды представления резуль-

татов научной деятельности 

Научная деятельность – специфический вид когнитивной активности, пред-

метом которой является множество любых возможных объектов (эмпирических и 

теоретических), целью – производство научного знания о свойствах, отношениях и 

закономерностях этих объектов, средствами – различные методы и процедуры эм-

пирического и теоретического исследования 

В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике Научная (научно-

исследовательская) деятельность (далее – научная деятельность) – деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

1) фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоре-

тическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных за-

кономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды; 

2) прикладные научные исследования – исследования, направленные пре-

имущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач; 

3) поисковые научные исследования – исследования, направленные на полу-

чение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориен-

тированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (при-

кладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ. 

Основой научной деятельности является сбор фактов, их систематизация, 

критический анализ и на этой базе синтез новых знаний или обобщений, которые 

не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и 

позволяют построить причинно-следственные связи, прогнозировать.  

Особенности индивидуальной научной деятельности:  

1) чёткое определение и ограничение цели научно-исследовательской рабо-

ты;  



2) изучение в научной литературе всего, что было сделано в данной области 

предшественниками;  

3) освоение научной терминологии и строгое построение своего понятийного 

аппарата; проведение чёткой грани между бытовым и научным языком;  

4) оформление результатов любой научной работы обязательно в письмен-

ном виде – в виде научного отчёта, доклада, реферата, статьи, книги и т. д.  

Особенности коллективной научной деятельности:  

1) плюрализм научного мнения; признание права каждого исследователя на 

личное;  

2) коммуникации в сообществе учёных, обсуждение с коллегами своих идей, 

полученных фактов и т. д., чтобы избежать ошибок и заблуждений;  

3) внедрение результатов исследования в практику. 

В научной среде различают две формы представления результатов научного 

исследования: 

- квалификационную; 

- научно-исследовательскую. 

Квалификационная форма представления результатов исследования позволя-

ет ученому получить документ, подтверждающий уровень его научных компетен-

ций. В этом случае исследование оформляется в виде диссертации или выпускной 

квалификационной работы. К тексту работы предъявляются требования, пропи-

санные в инструкциях ВАК, положениях ученых советов и других документах. 

Эксперты, оценивая основные результаты труда исследователя, присуждают ему 

степень магистра, кандидата или доктора наук, а также подтверждают прохожде-

ние определенного этапа обучения. 

Научно-исследовательская форма, в свою очередь, делится еще на несколько 

подвидов: 

1) устные изложения; 

2) публикации в научных журналах; 

3) компьютерные версии. 

Разница этих форм представления информации состоит в том, что результат 

исследования оформляется для выступления перед аудиторией, презентации или 

печати. Широкой аудитории становятся доступны именно научные статьи иссле-

дователя, и по их качеству оцениваются его квалификация, вклад в науку, форми-

руется рейтинг ученого. 

 

2. Нормативные документы, регламентирующие написание и оформле-

ние научных работ 

Соискателям ученых степеней необходимо знать и учитывать, что обучение в 

аспирантуре, процессы написания и оформления научных работ, представления их 

к защите регламентируется на государственном уровне. 

1. Федеральный закон от 22 августа 1996 № 125-ФЗ «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании». 

2.  Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в си-

стеме послевузовского профессионального образования в Российской Федерации 



(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.1998 N 1582) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.07.2014). 

3. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, 

с изм. от 26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Поло-

жением о присуждении ученых степеней"). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий». 

5. Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб-

ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

6. Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются уче-

ные степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 24 февраля 2021 г. N 118. 

7. ГОСТ 7.01.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. 

 

3. Этика научного труда. Плагиат 

Этика (греч. etika, от ethos – обычай, нрав, характер) – философская дисци-

плина, изучающая мораль, нравственность. Как обозначение особой области ис-

следования термин «этика» впервые был употреблен древнегреческим философом 

Аристотелем (384–322 гг. до н.э.). В сфере современной научной деятельности 

этика изучает специфику моральных взаимоотношений как внутри самого научно-

го сообщества, так и между наукой и обществом в целом, определяя свод ценно-

стей, норм и правил в данных областях. 

В обычной жизни под этикой в основном понимают принципы, управляющие 

нашим поведением. Всемирно известный канадский физиолог Ганс Селье (1907–

1982 гг.) считал, что ученые как общественная группа имеют достаточные основа-

ния беспокоиться о своей этике, своем отношении к работе и людям. В частности 

он писал: «Великий энтузиазм и стремление достичь совершенства в любой обла-

сти столь всепоглощающи, что человек рискует превратиться в высокоспециализи-

рованное и направляемое единой целью подобие робота. Вот почему для ученого 

столь естественно время от времени спрашивать себя, соответствует ли его пове-

дение поставленной цели и, что более важно, является ли цель достойной прилага-

емых для ее достижений усилий». Селье отмечал, что «во всем, что касается рабо-

ты, ученые стараются быть скрупулезно честными перед самими собой…». За всю 

свою жизнь Ганс Селье знал только двух человек, которые намеренно фальсифи-

цировали свои научные результаты, но оба были психически неуравновешенными.  

Этика научных исследований складывается из следующих аспектов. 

1. Ценность научного знания и истины 

Важнейший принцип этики научного сообщества призван ориентировать ис-

следователя на новизну научного знания. Действительно, ведь наука развивается 

непрерывным приращением и обновлением знания. Определяя суть научной рабо-

ты, Макс Вебер (1864–1920 гг.)1 в своей знаменитой лекции «Наука как призвание 

и профессия», прочитанной в Мюнхенском университете (1918 г.), говорил: «Со-

вершенное произведение искусства никогда не будет превзойдено и никогда не 



устареет… Напротив, каждый из нас знает, что сделанное им в области науки 

устареет через 10, 20, 40 лет. Такова судьба, более того, таков смысл научной ра-

боты, которому она подчинена и которому служит, и это как раз составляет ее спе-

цифическое отличие от всех остальных элементов культуры. Всякое совершенное 

исполнение замысла в науке означает новые «вопросы», оно по-своему существу 

желает быть превзойденным… Но быть превзойденным в научном отношении – не 

только наша общая судьба, но и наша цель. Мы не можем работать, не питая 

надежды на то, что другие пойдут дальше нас». 

Добытое учеными новое знание должно быть истинным. По большому счету 

именно ценность истины определяет суть любой научной деятельности. Все чле-

ны научного сообщества, несмотря на свои заслуги и положение в обществе, равны 

перед истиной. 

В повседневной научной деятельности подчас непросто бывает сразу оценить 

истинность полученного результата. Постоянное сомнение в правильности соб-

ственных выводов и открытий определяет ответственность ученого за достовер-

ность полученных данных, его добросовестность. Не случайно свойственные 

научным работникам скептические черты характера уже давно возведены в ранг 

этической нормы. «Философ должен выслушивать всякие гипотезы, – говорил 

Майкл Фарадей (1791–1867 гг.), – но он должен относиться к ним критически; у 

него не должно быть любимых теорий, школ, учителей. Правда должна быть его 

целью. Если при этом он хороший работник, он может надеяться на посвящение в 

тайны природы». Умение критически проанализировать результаты собствен-

ного исследования и непредвзято оценить достижения своих коллег является 

наиболее отличительной чертой большинства современных ученых. 

2. Взаимоотношения науки и общества 

В последние несколько десятилетий проявилась одна из самых серьезных 

этических проблем, с которой когда-либо сталкивались ученые. Это проблема по-

следствий научной работы, перед необходимостью решения которой оказались 

современные физики (например, проблема использования ядерного оружия), хи-

мики (химическое оружие), биологи (генная инженерия, биологические и бакте-

риологические виды оружия и т.д.), специалисты других направлений. В своей ре-

чи при получении Нобелевской премии Пьер Кюри говорил: «Можно себе пред-

ставить и то, что в преступных руках радий способен быть очень опасным, и в свя-

зи с этим следует задать такой вопрос: является ли познаниетайн природы выгод-

ным для человечества, достаточно ли человечество созрело, чтобы извлекать из не-

го только пользу? В этом отношении очень характерен пример с открытиями 

Нобеля: мощные взрывчатые вещества дали возможность производить удивитель-

ные работы. Но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках пре-

ступных политических деятелей, которые вовлекают народы в войны. 

В современном общественном сознании наука – не только двигатель про-

гресса, но и судья высшей категории. При этом соблюдение принципов этики в 

научной деятельности – необходимое условие для сохранения доверия общества к 

научным достижениям. 

Среди областей научного знания, в которых сегодня наиболее остро и напря-

женно обсуждаются вопросы социальной ответственности ученого и нравственно-



этической оценки его работы, особое место занимает генная инженерия. Бурное 

развитие этого научного направления привело к уникальному в истории науки со-

бытию, когда в 1975 г. ведущие ученые мира добровольно заключили мораторий, 

временно приостановив ряд исследований, потенциально опасных не только для 

человека, но и для других форм жизни на нашей планете. 

3. Эксперименты на животных и человеке 

Научный прогресс в области медицины и защиты здоровья человека невоз-

можен без исследований, которые включают эксперименты с участием животных и 

людей. 

Биомедицинские лабораторные изыскания способствуют не только развитию 

научных знаний, но и облегчению человеческих страданий. 

Всякий эксперимент над животными должен быть поставлен таким образом, 

чтобы максимально облегчить страдания животных. Организация подобных ис-

следований должна соответствовать принципам гуманности, национальным зако-

нам, рекомендациям национального совета по исследованиям, а также правилам, 

принятым научным учреждением, где проводится эксперимент. 

Наиболее сложные этические проблемы возникают на заключительной фазе 

медико-биологического исследования, когда эксперименты с животными перено-

сятся на людей. При каких условиях это можно сделать? Имеет ли ученый мораль-

ное право ставить на человеке опыт, если нет полной уверенности в его положи-

тельном исходе? Как в подобных ситуациях должны поступать экспериментаторы? 

Ведь даже при самых благоприятных результатах, полученных на животных, для 

человека всегда остается определенная доля риска. 

4. Этика цитирования 

Регулярная научная работа, необходимость получения новых фактов и зна-

ний всегда основываются на предыдущих результатах, что, с одной стороны, обу-

словливает обязательную информированность ученого о более ранних разработ-

ках, а с другой – включение использованных публикаций в список цитированной 

литературы. В идеальном варианте все подобные публикации автор должен отра-

зить в своей статье. 

Недавно эта проблема приобрела еще большую остроту из-за активного ис-

пользования показателей цитирования (так называемых чисел цитирования, т.е. 

среднего числа ссылок на одну статью) для оценки и сопоставления эффективно-

сти работы ученых и научных учреждений. К числу распространенных этических 

недостатков в цитировании относят также чрезмерное увлечение ссылками на соб-

ственные работы. Однако следует иметь в виду, что умеренная самоцитируемость 

в научных произведениях считается нормой, поскольку очень часто новая статья 

продолжает прежние работы ученого. 

Одним из наиболее серьезных этических проступков в области соблюдения 

авторского права считается плагиат (от лат plagio – похищаю) – умышленное при-

своение авторства на чужое произведение науки, литературы, искусства, изобрете-

ние или рационализаторское предложение (полностью или частично). Среди про-

фессиональных ученых плагиат распространен не столь широко. Например, при-

мерно из 35 тыс. диссертаций, защищаемых в России ежегодно, только около 10 

отклоняются Высшей аттестационной комиссией за плагиат. Причем получить 



ученую степень в подобных случаях стараются в основном либо далекие от науки 

люди, либо творчески несостоявшиеся личности.  

Однако нельзя не отметить, что плагиат в последние годы получает все 

большее распространение в студенческой среде, причем как в России, так и за ру-

бежом. Выполняя самостоятельные творческие, в том числе научные задания, мно-

гие недобросовестные ученые копируют размещенные в Интернете авторские про-

изведения и рефераты и затем выдают их за свои. Понимая социальную опасность 

распространения сетевого плагиата, ведущие научные державы предпринимают 

соответствующие меры. В России внедрение системы «Антиплагиат» предусмот-

рено и в ВАК. 

5. Этика соавторства 

Специфические этические проблемы могут возникать при определении соав-

торов научной публикации. Общепризнано, что право авторства печатной работы 

основывается на обязательном соблюдении трех условий:  

1) значительный вклад в концепцию и структуру исследования или в анализ и 

интерпретацию данных;  

2) написание текста статьи или внесение в него принципиальных изменений;  

3) одобрение окончательной версии, которая сдается в печать. Однако ти-

тульные сведения об авторах некоторых научных работ не всегда правильно (спра-

ведливо) освещают список тех ученых, которые на самом деле обеспечили иссле-

дование. Во многих случаях точную границу между авторами и теми, кому в спе-

циальном разделе публикации выражается признательность за помощь в работе, 

провести очень сложно. Зачастую в тексте печатного произведения можно обна-

ружить благодарности за выполнение отдельных разделов исследования или его 

постановку, т.е. за то, что в большинстве случаев рассматривается как несомнен-

ное соавторство. При определении состава авторского коллектива надо иметь в ви-

ду, что за каждую часть статьи, имеющую решающее значение для ее основных 

выводов, должен нести ответственность по крайней мере один из авторов. То есть 

вклад каждого из соавторов в работу должен быть достаточным для того, 

чтобы принять на себя ответственность за содержание публикации. В то же 

время участие коллег, заключающееся в обеспечении финансирования или подборе 

материала для статьи, не является основанием для их включения в состав автор-

ской группы. 

 

Лекция № 2. Диссертация. Автореферат  

Вопросы: 

1. Диссертация. Содержание и структура. 

2. Технология разработки и оформления структурных элементов диссертаци-

онного исследования. 

3. Автореферат: технология разработки и оформления. 

 

 

1. Диссертация. Содержание и структура 



Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты 

исследования автора и представленная им для соискания ученой степени. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в 

виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. 

Диссертация в форме рукописи – это особый вид научного произведения, 

представляющего собой отражение средствами литературы научного исследова-

ния, в котором реализуется научное творчество как процесс научного освоения 

действительности и как создание научных ценностей, обогащающих саму науку. 

Его предметом является система научных понятий, обеспечивающих функциони-

рование в научной коммуникации основных форм знания, что дает возможность 

реализовать главные функции науки, такие как описание, объяснение, предсказа-

ние, обобщение и систематизация явлений и фактов действительности.  

В таком произведении фиксируются как исходные предпосылки научного ис-

следования, так и весь его ход и полученные при этом результаты. Здесь не просто 

описываются научные факты, а проводится их всесторонний анализ, где адекватно 

отражаются как общенаучные, так и специальные методы научного познания, пра-

вомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом кон-

кретном случае их применения. 

В отличие от других научных произведений диссертация в системе науки 

выполняет квалификационную функцию, т. е. готовится с целью публичной защи-

ты и получения ученой или академической степени. Именно она позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы 

и рекомендации, их научная новизна и практическая значимость. Совокупность 

полученных в такой работе результатов свидетельствует о вкладе диссертанта в 

науку, а значит, демонстрирует уровень его научной квалификации, и прежде всего 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные зада-

чи. 

Другое существенное отличие диссертации от других научных произведений (за 

исключением научно-технического отчета) состоит в том, что заключенная в ней 

научная информация передается в наиболее полном виде. Действительно, только 

здесь обстоятельно раскрывают результаты и ход научных изысканий, детально 

описывают методику ведения исследований, подробно прослеживают историю 

развития изучаемых явлений. Полнота сообщаемой в диссертации информации 

находит свое отражение и в том, что здесь приводится особо детализируемый фак-

тический материал, включающий подробные обоснования, гипотезы, широкие ис-

торические экскурсы и параллели, а результаты научного поиска описываются в 

наиболее целостной с точки зрения научного познания форме. Содержание диссер-

тации характеризует оригинальность и неповторимость приводимых сведений. Ос-

новой в ней является принципиально новый материал, включающий описание но-

вых фактов, явлений и закономерностей природы и общества, а также обобщение 

ранее известных положений с других позиций или в совершенно ином аспекте. С 

точки зрения общей динамики развития науки диссертация вводит в научный оби-

ход новые представления, концепции и факты. В содержании такой работы отра-

жается сущность в явлении, закономерность в случайности, общее в единичном, 

внутреннее во внешнем. Авторская концепция здесь точно отражает проблемную 



ситуацию в науке и соответствует ведущему направлению научного познания. 

Только при таком условии эта концепция признается состоятельной в научном 

смысле, т. е. обеспечивающей прирост научного знания. 

Поскольку диссертация, как и любое другое научное произведение, характе-

ризуется единством содержания и формы, то ее коммуникативная ценность во 

многом определяется степенью соответствия структуры такой работы особенно-

стям разработки ее темы, т. е. правильностью выбора последовательности изложе-

ния научного материала. Только при условии выбора формы организации материа-

ла, в наибольшей степени соответствующей особенностям предмета, диссертация 

способна эффективно функционировать в системе научной коммуникации. Струк-

тура диссертации является одним из уровней отражения авторской научной кон-

цепции, средством реализации взаимосвязи элементов содержания, которая опре-

деляется задачей отражения внутренней логики развития исследования. Такая 

структура максимально отражает значимость и научную емкость каждого фраг-

мента, каждой части текста, акцентирует внимание на наиболее важных в научном 

смысле аспектах проведенного исследования, а также дает возможность убедиться 

в логической непротиворечивости и последовательности исследовательской про-

граммы, заложенной в процессе формирования нового знания. 

 

2. Технология разработки и оформления структурных элементов диссер-

тационного исследования  

Структура диссертации в виде рукописи: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) текст: 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

4) список сокращений и условных обозначений; 

5) словарь терминов; 

6) список литературы; 

7) список иллюстративного материалы; 

8) приложения. 

Титульный лист является первой страницей научной работы и заполняется 

по строго определенным правилам. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указыва-

ются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают 

с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соеди-

няют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 



оглавления. Нумерация рубрик делается по индексационной системе, т. е. с цифро-

выми номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей 

рубрики, так и рубрики, которым она подчинена. 

Введение к работе. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, сообща-

ется, в чем заключается теоретическая значимость и прикладная ценность полу-

ченных результатов, приводится характеристика источников для написания рабо-

ты и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы.  

В главах основной части научной работы подробно рассматривается мето-

дика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не явля-

ющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследова-

теля сжато, логично и аргументированно излагать материал, изложение и оформ-

ление которого должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 

направляемым в печать.  

Научная работа заканчивается заключительной частью, которая так и назы-

вается заключение. Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль концовки, 

обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза 

накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – последова-

тельное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итого-

вой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие 

встают новые научные задачи в связи с проведением исследования. Заключитель-

ная часть, составленная по такому плану, дополняет характеристику теоретическо-

го уровня исследования, а также показывает уровень профессиональной зрелости и 

научной квалификации ее автора. В некоторых случаях возникает необходимость 

указать пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего 

изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям придется 

решать в первую очередь.  

После заключения следует список использованных источников. Каждый 

включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в 

рукописи исследования. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствован-

ные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать 

в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать 

в библиографический список те работы, которые фактически не были использова-

ны.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложении. По содержанию прило-

жения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных докумен-

тов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, от-

дельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, пе-



реписка и т. п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указа-

нием в правом верхнем углу слова Приложение и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими циф-

рами (без знака №), например: Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать об-

щую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложения-

ми осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом смотри; оно 

обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки. Серьезную 

научную работу желательно снабжать вспомогательными указателями, которые 

помещаются после приложений или на их месте, если последние отсутствуют. 

Наиболее распространенными являются алфавитно-предметные указатели, пред-

ставляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, которые 

непосредственно относятся к нему, с указанием страниц. 

Авторы научных работ применяют следующие способы разработки (написа-

ния) научного текста: 

1) строго последовательный; 

2) целостный;  

3) выборочный. 

При строго последовательном способе изложения научных материалов автор 

переходит к следующему параграфу (главе, разделу) только после того, как он за-

кончил работу над предыдущим. 

Целостный способ заключается в том, что пишется вся работа вчерне, в затем 

в нее вносятся исправления и дополнения, «шлифуется» текст научной рукописи. 

При выборочном способе автор работы пишет работу в том порядке, в каком 

ему удобно и который обуславливает полнота собранного фактического материала 

по главам и параграфам. 

После готовности черновой рукописи, она подвергается обработке – уточне-

нии ее содержания, литературной правке и оформлении. Уточняется композиция 

научной работы, названия глав и параграфов, их расположение, логичность и по-

следовательность изложения материалов. 

 

3. Автореферат: технология разработки и оформления 

Автореферат диссертации – это документ, напечатанный типографским спо-

собом, в котором автор кратко излагает основное содержание диссертации. 

Все правила сжатого отображения материалов научной работы регламенти-

руются в первую очередь ГОСТ 7.0.11-2011.  

Согласно данному нормативному документу, содержание автореферата 

должно полностью соответствовать материалам диссертации и повторять их. 

Научный текст в автореферате необходимо излагать лаконично и конкретно, избе-

гая сложных предложений и лишней терминологии, используя короткие предло-

жения и аббревиатуру.  

Автореферат  имеет небольшой объем (1-2 листа) и предназначена для зна-

комства ученого сообщества с научно-квалификационным трудом диссертанта. В 

соответствии с существующими нормами и правилами документ рассылают в 



научные учреждения, чтобы все желающие смогли оценить новизну проведенного 

исследования. 

При разработке автореферата важно учитывать следующие моменты: 
1. В качестве примера можно использовать уже защищенные образцы, 

опубликованные на сайте ВУЗа, в электронной научной библиотеке Dissercat, в 

РГБ и других открытых источниках. 

2. Чтобы сохранить необходимый объем, используют установленные 

ГОСТом сокращения, аббревиатуру, выбирают подходящий масштаб таблиц, ри-

сунков и схем. 

3. Стиль написания должен быть научным, но не сухим, чтобы члены ат-

тестационного совета без дополнительных разъяснений могли понять формулиров-

ки, используемые в тексте, а также отследить логику и оценить объективность про-

веденного исследования. 

4. Оценить вклад ученого в исследуемую им сферу позволяет введение. В 

нем нужно сделать акцент на новизну и актуальность проведенного изыскания. 

5. Научную работу дополняют библиографическим списком. Требования 

к нему аналогичны запросам к диссертационному труду: первой указывают моно-

графию, затем законодательные акты, труды корифеев, а затем узконаправленные 

публикации. 

Перед тем как написать автореферат диссертации, необходимо ознакомиться 

с требованиями ГОСТ к структуре и оформлению, а также с правилами, установ-

ленными ВАК. 

Основная задача, стоящая перед диссертантом при написании автореферата,  

заключается в освещении следующих моментов: 

1) новизна и актуальность исследуемого вопроса или научной проблемы; 

2) непосредственная связь темы с существующими на сегодняшний день про-

граммами, темами, планами; 

3) цель, задача и методика научного изыскания; 

4) практическая значимость полученных результатов; 

5) вклад соискателя; 

6) результаты апробаций; 

7) список изученной литературы. 

Исходя их поставленной задачи составляют структуру реферата диссертации, 

оформляя ее согласно установленным нормам и правилам. 

По структуре авторефераты диссертаций должны содержать:  

- титульную страницу с подписью автора диссертации;  

- введение, где описывается тема, цели и вклад соискателя в диссертационное 

исследование;  

- главное изложение, раскрывающее смысл диссертации и методы проведе-

ния исследования; 

- заключительную часть с указанием достигнутых результатов, перечнем ав-

торских работ по данному направлению и выводами. 

При написании автореферата, соискатель обязательно учитывает следующие 

моменты. 

1. Научный стиль изложения (подачи информации). 



2. Использование емких (кратких, лаконичных) формулировок. 

3. Объективное изложение проблем исследований, выводов и выдвинутых 

гипотез. 

4. Равномерное распределение текста по общему объему документа. 

5. Использование аббревиатур вместо многократно повторяющихся терми-

нов. 

6. Сокращение общепринятых словосочетаний и ключевых слов. 

7. Отсутствие сложных предложений и/или тяжеловесных конструкций. 

Для уменьшения объема документа, приложения можно компоновать на од-

ном листе, снижая их масштаб в разумных пределах. Это правило касается всех 

изображений (фотографий, схем, иллюстраций и т.д.). 

От оформления результатов научного исследования во многом зависит эф-

фект, который произведет работа на ее читателя или слушателя (преподавателя, 

студента, аспиранта, рецензента, сотрудника НИИ, ученого, разработчика). Оно 

должно отвечать следующим требованиям: 

1) грамотность (стилистическая, орфографическая, пунктуационная); 

2) достоверность, точность формулировок и четкость структуры; 

3) наглядность, выраженная схемами, таблицами, диаграммами, графиками, 

фотографиями, рисунками, прочими изображениями; 

4) доступность изложения материала для лиц, являющихся потенциальными 

пользователями предложенных идей и методов. 

  



РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 

Лекция № 3. Научный текст и его основные категории 

Вопросы: 
1. Стилевые черты научных текстов. 

2. Лингвистические средства реализации научности текста. 

 

1. Стилевые черты научных текстов 

Язык и стиль научной работы как часть письменной научной речи сложились 

под влиянием так называемого академического этикета, суть которого заключается 

в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования 

научной истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых 

между собой как в устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что 

существует свод «писаных правил» научной речи. Можно говорить лишь о некото-

рых особенностях научного языка, уже закрепленных традицией. 

Научный стиль – функциональная разновидность языка, закреплённая в об-

ществе традицией за такими сферами социальной жизни, как наука, образование, 

просвещение, отличающаяся от других разновидностей языка в основном лексикой 

и грамматикой.  

Сферой употребления научного стиля речи является  научная деятельность.  

Кроме функции общения в научном стиле реализуется информативная и воз-

действующая функции. 

Традиционно выделяют подстили научного стиля: собственно-научный, 

учебно-научный, научно-популярный. 

Широкое и интенсивное развитие научно-технического стиля привело к фор-

мированию в его рамках многочисленных жанров: статья, монография, учебник, 

патентное описание, реферат, аннотация, документация, каталог, справочник, ре-

клама (имеющая признаки и публицистики). Каждому жанру присущи свои инди-

видуально-стилевые черты, однако они не нарушают единства научно-

технического стиля, наследуя его общие признаки и особенности. 

Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей литературного языка, 

для которых характерны: 

1) предварительное обдумывание высказывания; 

2) монологический характер речи; 

3) строгий отбор языковых средств; 

4) тяготение к строго нормированной речи. 

Развитие точных методов исследования, коллективный его характер, специ-

фика научного мышления, стремление науки оградить себя от проникновения не-

научных методов познания – все это обусловливает важнейшие стилевые особен-

ности языка науки: 

- обобщенность и отвлеченность языка научной прозы диктуются специфи-

кой научного мышления: наука оперирует понятиями, выражает абстрактную 

мысль, поэтому язык ее лишен конкретности;  



- логичность выражается в предварительном продумывании сообщения, в 

монологическом характере и строгой последовательности изложения; 

- объективность: роль авторского «я» весьма незначительна. Главное – само 

сообщение, его предмет, результаты исследования или эксперимента, представлен-

ные ясно, четко, объективно, независимо от тех чувств, которые испытывал иссле-

дователь во время эксперимента, в процессе написания научной работы В совре-

менной научной статье вряд ли возможен такой текст: Этот результат мне долго 

не давался. Я бился над решением загадки несколько месяцев; 

- точность научной речи предполагает отбор языковых средств, обладающих 

качеством однозначности и способностью наилучшим образом выразить сущность 

понятий. 

Названные требования к научному стилю определяют его языковой облик. 

 

2. Лингвистические средства реализации научности текста 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложе-

ние обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержа-

нии и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно 

редко употребляется форма первого и совершенно не употребляется форма второго 

лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на второй 

план. 

Сейчас стало неписаным правилом, когда автор работы выступает во множе-

ственном числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что выражение авторства 

как формального коллектива придает больший субъективизм изложению. 

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое 

мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного 

направления. И это вполне объяснимо, поскольку современную науку характери-

зуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, комплексный 

подход к решению проблем. Местоимение «мы» и его производные как нельзя 

лучше передают и оттеняют эти тенденции. 

Став фактом научной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых 

значений и производных от них оборотов, в частности, с притяжательным место-

имением типа «по нашему мнению». 

Однако слишком частое использование в тексте местоимения «мы» произво-

дит малоприятное впечатление. Поэтому авторы научных работ стараются прибе-

гать к конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. Такими 

конструкциями являются неопределенно-личные предложения. Употребляется 

также форма изложения от третьего лица (например, «автор полагает...»). 

Для научной лексики характерны следующие особенности: 

1) преобладание абстрактной лексики; 

2) использование терминологии1. 

                                                           
1 Термин можно определить как слово или словосочетание, точно и однозначно называющее 

предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его содержание; в основе термина лежит 

научно построенная дефиниция. 



Терминология может быть общенаучной (функция, процесс, условие, причина, 

базироваться, констатировать, универсальный) и специальной (фразеологизм, 

словоформа, семантика, аффикс – в языкознании, лингвистике); 

3) фразеологические общелитературные, межстилевые обороты, выступаю-

щие в номинативной функции (магнитная буря, рациональное зерно, глухой со-

гласный); 

4) речевые клише (представляет собой…, заключается в…,состоит из…). 

Для языка науки характерно широкое употребление: 

1) существительных  на -ние, -ие, -ость, -ка, -ция, -фикация и др. со значени-

ем признака действия, состояния и изменения; 

2) форм ед. ч. в значении мн. ч.: соли, грязи, масла; 

3) формы род. пад.: норма литературного языка, язык межнационального 

общения); 

4) сложных форм сравнительной и превосходной степени имён прилагатель-

ных: более сложный, наиболее важный; 

5) кратких форм прилагательных, выражающие не временный, а постоянный 

признак предметов и явлений: язык произведения богат и эмоционален); 

6) глаголов в форме настоящего времени: атомы движутся, слова соединя-

ются в словосочетания; 

7) форм будущего и прошедшего времени для обозначения вневременности: 

применим метод статистического анализа, эксперимент проходил; 

8) местоимения мы; 

9) предложно-падежных групп с производными предлогами (на основе, срав-

нительно с…, в зависимости от…). 

Значительными особенностями отличается синтаксис научной речи. Необхо-

димость доказывать, аргументировать высказываемые мысли, обнаруживать при-

чины и следствия анализируемых явлений ведет к употреблению особых конструк-

ций, например: 

1) пассивных: В Русской грамматике отражены и описаны многие явления 

разговорной и специальной речи; 

2) неопределённо-личных и обобщённо-личных предложений; 

3) простых предложений с причастными и деепричастными оборотами; 

4) конструкций с несколькими вставками и пояснениями, которые уточняют 

содержание высказывания: Композиция распорядительных документов (приказов, 

распоряжений) состоит из двух частей – констатирующей и распорядительной. 

Кроме того, в предложениях часто используются составные именные сказуе-

мые (что связано с задачей определения признаков, качеств, свойств изучаемых яв-

лений) и связка есть: Язык есть важнейшее средство человеческого общения). 

Итак, научный стиль – своеобразная и влиятельная разновидность современ-

ного русского литературного языка. Если раньше литературный язык обогащался 

главным образом за счет диалектов, то теперь основной источник его пополнения – 

терминология, специальная лексика: как правило, более 50% новых слов, прихо-

дящих в язык, – это терминологическая лексика. 

 



Лекция № 4. Технология разработки научного текста 

Вопросы: 

1. Методы работы с научным текстом. Компрессия. 

2. Способы построения научного текста. 

3. Технология цитирования. 

 

1. Методы работы с научным текстом. Компрессия 

При написании научной работы должна соблюдаться стилистическая ров-

ность. Это облегчает восприятие текста и гарантирует более доступное изложение 

материала. Показатели стилистической ровности. 

1. Отсутствие разговорных слов и словосочетаний (текст должен быть сугубо 

письменным, не допускающим ни слов, ни их сочетаний, привычных в устной ре-

чи).  

2. Смысловое построение предложения: тема – рема. Соотношение темы и 

ремы – принятых в риторике обозначений – может быть сведено к последователь-

ности «старое (тема, контекст) – новое (рема)», что в задаче построения предложе-

ния в научном тексте функционирует следующим образом: в первой половине 

каждого следующего предложения повторяется рема предыдущего, функционируя 

уже как тема.  

3. Вместо прямых утверждений, автор пользуется вставными конструкциями, 

говорящими не о свойствах самого предмета, но о характеристиках его восприятия  

4. Недопустимы экспрессивные обороты, показывающие отношение автора к 

предмету: автор ни на одно мгновение не уходит со своей позиции спокойного 

стороннего наблюдателя.  

В процессе написания научной работы автор может приегать к следующим 

методам обработки текстового материала. 

Метод деконструкции заключается в возможности изменять последователь-

ность высказываний автора, отбирать нужный материал и включать его в свой 

текст с указанием источника, сочетать его с высказываниями других авторов и са-

мому давать свою интерпретацию.  

Аксиоматический метод – построение авторского текста на основе некото-

рых положений изучаемого научного текста, принятых за аксиому.  

Метод апперципирования – состоит в простом дополнении используемого и 

принятого за аксиомы знания из какого-либо источника знанием своим непосред-

ственно по данной теме. Апперцепция – это зависимость собственных суждений от 

принятых за основу знаний. 

Дескриптивный метод – описание изучаемого явления, процесса, какого-либо 

качества через слова – дескрипторы, которые наиболее точно представляют это яв-

ление, процесс, качество в науке. Дескрипторы – это опорные слова, выражающие 

основное смысловое содержание изучаемого явления. Это часто используемый 

студентами метод, особенно при написании параграфа, раскрывающего суть изу-

чаемого явления.  

Диахронический метод – метод изучения каких-либо идей или научных школ 

в их историческом появлении, становлении и развитии. Чаще всего применяется 



при описании исторического материала, написании исторических глав и парагра-

фов.  

Аспектный анализ – это рассмотрение научного текста под каким-нибудь 

конкретным углом зрения, через призму какой-либо определенной теории или 

идеи, на основе какого-либо учения. Аспектным анализ будет, если научный мате-

риал интерпретируется через определенные проблемы практики. 

Герменевтический анализ – метод выявление скрытых, неявных смыслов ав-

торского текста. Например, установление мировоззренческих взглядов автора, о 

которых он прямо не упоминает в тексте работы, выявление исторически верных  

смыслов им используемых терминов и понятий, отнесение научных идей автора к 

тем или иным научным школам. Применяя такой анализ, можно получить новую 

информацию для своей работы, которая и составит научную новизну исследова-

ния. 

Голографический анализ – анализ целостного явления или процесса во всех 

его связях и зависимостях, в движении и отношениях с внешней средой. Это са-

мый сложный вид анализа, с помощью которого соединяются теоретическое зна-

ние о предмете исследования и знание практики его функционирования, выявля-

ются всевозможные его внутренние структуры и их взаимодействие.  

Критический анализ – метод выявления сильных и слабых сторон научного 

текста.   

Комплексный анализ – это межпредметный анализ, то есть рассмотрение од-

ного и того же предмета исследования в разных науках, например в философии, 

физике и математике, или педагогике, психологии и истории. 

Концептуальный анализ – анализ научного текста с позиций определенной 

концепции или теории, а также поиск концептуальных основ проведенного авто-

ром исследования и полученных им выводов. 

Проблемный анализ – анализ нерешенной проблемы, находящейся в стадии 

исследования. Этот анализ предполагает постановку и интерпретацию проблемы, 

еще не имеющей либо определенных методов исследования, либо адекватного и 

достаточного фактологического материала, либо единого подхода к ее решению.  

Системный анализ – рассмотрение предмета исследования по возможности 

во всех его внутренних и внешних связях и зависимостях. От голографического он 

отличается тем, что с его помощью можно рассматривать предмет исследования в 

статике, условно выделив его из практики, или абстрактно (только на теоретиче-

ском материале).  

Сравнительный анализ – метод сопоставления и выявление общих и отличи-

тельных признаков двух или более объектов исследования (идей, подходов, реше-

ний и др.). 

Феноменологический анализ – анализ какого-либо крупного явления, процес-

са, системы как феномена науки, а также научное описание их состава и наиболее 

общих характеристик. С помощью него анализируются практически все знания, 

добытые наукой. 

С текстами можно работать и при помощи таких методов, как акцентуация 

(более глубокое рассмотрение одного вопроса), актуализация (восстановление зна-

чимости забытого материала), алгоритмизация (нахождение общих правил постро-



ения исследования), идеализация (выделение наивысших и наилучших качеств и 

состояний предмета исследования), моделирование (создание собственной кон-

цепции понимания и объяснения предмета исследования) и др. 

Выбор метода изучения теоретического текста основывается на постановке 

четкой цели исследования и цели самого анализа, на понимании специфики текста, 

на владении техникой того или иного вида анализа.  

 

Информационная компрессия – это сжатие плана означающего при сохра-

нении плана означаемого. Для определения предела сжатия существует понятие 

текстовой нормы. В разных текстах она будет разной, однако есть и общий показа-

тель у этой нормы: речевая единица не должна утрачивать своего сообщительного 

смысла. 

Существует ряд мотивов, которые обусловливают компрессию информации, 

в частности следующие: 

1) требования языковой прагматики; 

2) требования эстетические и требования жанра; 

3) требования стилистические. 

В первом случае, например, показательно применение терминов, дающих 

максимальное свертывание информации. Во втором случае компрессия информа-

ции диктуется жанровыми установками текста, например, в афористике. Третий 

случай связан с применением особых стилистических приемов, например, умыш-

ленное умолчание, недоговоренность. 

Существуют семиотические и коммуникативные способы информационной 

компрессии. 

К семиотическим (знаковым, языковым) относятся: лексическая компрессия, 

синтаксическая компрессия и формирование речевых стереотипов. 

К коммуникативным (собственно текстовым) относятся: свертывание ин-

формации и применение повторной номинации. 

Идеальным примером лексической компрессии считается употребление тер-

мина без его определения, так как термин номинирует понятие в предельно свер-

нутом виде. 

Синтаксическая компрессия предусматривает сжатие знаковой структуры 

путем эллиптирования, грамматической неполноты, бессоюзия, синтаксической 

асимметрии (пропуска логических звеньев высказывания). 

Коммуникативные способы компрессии информации связаны со свертывани-

ем информации, например, в реферате опускается система доказательств и аргу-

ментации, полно и широко поданная в первоисточнике. К этому же типу относится 

и использование средств повторной номинации, лаконичных, замещающих про-

странные куски текста; часто это только указательные слова или сочетания вроде 

этот вопрос, в таких случаях, данные сведения и т.п. 

В любом случае – и при семиотических способах компрессии и при комму-

никативных способах – наблюдается сокращение текстового пространства за счет 

преобладания объема означаемого над объемом означающего.  

В целом компрессия приводит к лаконизации текста, степень которой зави-

сит от коммуникативной ситуации. Лаконизация в таком случае не есть сокраще-



ние текста за счет снятия части информации, но сокращение с сохранением полно-

го объема информации. Следовательно, информационная компрессия – это один из 

способов повышения информативности вербальных средств выражения (речевых 

единиц). И способ этот сводится к следующему: добиться построения такого тек-

ста, в котором был бы максимально выражен необходимый смысл при минималь-

ной затрате речевых средств. 

 

2. Способы построения научного текста 

Авторы научных работ применяют различные способы написания текста: 

1) строго последовательный; 

2) целостный;  

3) выборочный. 

При строго последовательном способе изложения научных материалов автор 

переходит к следующему параграфу (разделу) только после того, как он закончил 

работу над предыдущим. 

Целостный способ заключается в том, что пишется вся работа в черновую, а 

затем в нее вносятся исправления и дополнения, шлифуется текст рукописи. 

При выборочном способе автор пишет работу в том порядке, в каком ему 

удобно и который обусловливает полноту собранного фактического материала по 

главам и параграфам. 

После того, как готова черновая рукопись, ее необходимо обработать. Обра-

ботка рукописи состоит в уточнении ее содержания, литературной правке и 

оформлении. 

Рекомендуется сначала уточнить композицию научной работы, названия глав 

и параграфов, их расположение, логичность и последовательность изложения ма-

териала. 

Необходимо проверить все формулировки, определения и выводы, убеди-

тельность и достоверность аргументов в защиту отстаиваемых позиций. 

Литературная правка состоит в обработке произведения с точки зрения его 

языка и стиля, характерных для научной литературы. 

Проверка правильности оформления рукописи касается титульного листа, 

оглавления, рубрикаций, ссылок на источники, цитирования, таблиц, графиков, 

формул, составления списка использованной литературы и приложений. Эффек-

тивность структуры диссертационной работы в наибольшей мере зависит от того, 

насколько ее текст отвечает критериям целостности, системности и связности, а 

также критерию соразмерности его частей.  

Критерий целостности обязывает рассматривать свойства целого и частей в 

их неразрывном единстве. С точки зрения этого принципа структура диссертаци-

онной работы представляет собой единство всех ее элементов, а каждый элемент 

структуры – часть произведения в целом. Нарушение этого принципа неизбежно 

влечет за собой хаотичность и эклектизм изложения научного материала.  

Критерий системности требует рассматривать элементы диссертации как си-

стему, образованную их взаимодействием, что не допускает механическое, фор-

мальное объединение разнородных элементов.  



Связность – критерий диссертационной работы, который является обязатель-

ным условием существования ее текста как определенной структуры. Именно 

связность обеспечивает взаимообусловленность и соотнесенность различных 

фрагментов текста, что свидетельствует об эффективности избранной автором по-

следовательности изложения научной информации. Органическим качеством 

структуры диссертационной работы является соответствие объема того или иного 

фрагмента текста его смысловой значимости и научной емкости. Это качество 

обеспечивает весомость изложенной в такой работе информации, отражающей ав-

торскую логику мышления. 

 

3. Технология цитирования 

Появление новых идей и открытий является отражением научного прогресса. 

Именно цитаты в научных работах связывают воедино концепции, технологии и 

достижения, которые определяют научные направления исследований. Цитирова-

ние – это заимствование фрагментов текстов (формул, иллюстраций, таблиц и дру-

гих элементов) автором в своей работе из других источников с обязательным ука-

занием источника, в том числе информации об авторах, названии работы, выход-

ных данных журнала/издательства и т. д. Цитирование является обязательным 

компонентом любой научной работы и одним из важных средств научной комму-

никации. Цитирование: 

1) отсылает к первоисточнику и позволяет подробно ознакомиться с осново-

полагающими идеями научной работы; 

2) цитаты усиливают научную работу, предоставляя поддержку авторитет-

ных ученых; 

3) качество и количество ссылок отражает качество и глубину исследования; 

4) не все источники дают достоверную информацию, что можно отразить при 

цитировании, предложив более точные или интересные идеи. 

Авторы обязаны соблюдать этические, моральные и правовые нормы при ци-

тировании. Читатель должен быть четко информирован о том, что является ориги-

нальным материалом, а что переработанным из других источников. Ссылки на 

первоисточники дают возможность найти соответствующие источники, проверить 

достоверность цитирования, получить необходимую информацию. Использование 

библиографических ссылок в научных работах обязательно и употребляется в сле-

дующих случаях: 

- при цитировании фрагментов текста, формул, формулировок, идей, таблиц, 

иллюстраций; 

- при заимствовании положений, формул, формулировок, идей, таблиц, ил-

люстраций и т. п. не в виде цитаты; 

- при перефразированном, недословном воспроизведении фрагмента чужого 

текста; 

- при анализе в тексте содержания других публикаций; 

- при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсужда-

емый материал дан более полно. 



Отсутствие ссылки ведет к нарушению авторских прав, поэтому ссылка на 

первоначальные источники является единственным легитимным способом исполь-

зования чужих материалов. 

Ссылка на первоначальные источники помогает подчеркнуть оригинальность 

работы. Но необходимо помнить, что не меньшее внимание уделяется качеству ци-

тируемых источников. Основным требованием к приводимым в научной работе 

источникам является их авторитетность и соответствие исследуемой тематике. По-

этому необходимо обращать внимание на научную квалификацию авторов, авто-

ритетность журнала, в котором опубликована статья, год издания. При проведении 

анализа научной проблемы необходимо показать знакомство с классическими тру-

дами, сославшись в работе на соответствующие источники. О наиболее известных 

научных трудах в исследуемой области можно получить информацию в справоч-

ной и учебной литературе, в библиографиях других научных статей и монографий. 

В научных работах выделяют следующие виды цитирования: 

1. Прямое цитирование 

Прямое цитирование – это дословное воспроизведение отрывка из чужого 

текста. Общие требования к прямому цитированию: 

1) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского напи-

сания) 

2) цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цити-

руемого текста и без искажений мысли автора; 

3) требования к форматированию длинных цитат различаются в зависимости 

от стиля цитирования.  

В целом, если цитируемый материал занимает более трех строк, то необхо-

димо придерживаться следующих правил: 

- изменить шрифт на меньший (в документе, в котором основной текст имеет 

шрифт размером 12 пт, необходимо использовать шрифт в 10 пт); 

- двойной отступ слева от страницы для всех строчек цитаты; 

- не использовать кавычки для всей цитаты – сделанных графических изме-

нений (изменение шрифта, двойной отступов и т. д.) достаточно, для того, чтобы 

указать, что материал копируется; 

4) при цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на ис-

точник, библиографическое описание которого приводится в соответствии с тре-

бованиями к оформлению списка использованных источников. Необходимо пом-

нить, что обилие прямых цитат на каждой странице, следование цитат друг за дру-

гом без должного авторского анализа производит впечатление несамостоятельно-

сти работы. Поэтому при цитировании необходимо предоставлять материал, стро-

го соответствующий идеям научной работы. Можно изменить формулировку или 

слова цитаты с целью ее сокращения, но при этом не должен меняться смысл. В 

этом случае используются специальные символы редактирования: при сокращении 

цитаты – многоточие, при добавлении поясняющих слов в прямую цитату — они 

заключаются в квадратные скобки. 

2. Парафраз или пересказ 



Кроме полных цитат, в научной работе широко распространен такой вид ци-

тирования, как парафраз. Парафраз используется в случаях, когда необходимо 

представить краткое изложение объемной теоретической концепции или обобщен-

ную информацию при ссылке на несколько авторов или источников информации. 

Шесть шагов для эффективного написания парафраза: 

- перечитать первоначальный источник, пока не станет ясен его полный 

смысл; 

- отложить оригинал в сторону, и написать свой пересказ; 

- написать ключевые слова вашего пересказа; 

- сопоставить с оригиналом, чтобы убедиться, что пересказ точно выражает 

идею и всю необходимую информацию источника; 

- использовать кавычки для идентификации любого уникального термина, 

который заимствуется из источника; 

- записать выходные данные источника для включения материала в работу. 

3. Резюмирование 

Наряду с цитатами и парафразом можно также выделить резюмирование. 

Данные виды цитирований представляют основные инструменты для интеграции 

чужих материалов и источников в вашу научную работу. 

4. Цитирование по вторичным источникам 

Цитирование по вторичным источникам возможно только на этапе знаком-

ства с темой и проблематикой исследования, а также для определения понятийного 

аппарата работы. Все цитаты, которые используются подобным образом, должны 

быть тщательно выверены по первичным источникам. Также нужно быть уверен-

ным в том, что во вторичном источнике не было допущено ошибок. 

Случаи, в которых возможно цитирование по вторичному источнику: 

- первоисточник утерян или недоступен (например, находится в закрытых 

архивах или библиотеках); 

- первоисточник написан на сложном для перевода языке; 

- текст цитаты известен по записи слов их автора в воспоминаниях других 

лиц; 

- цитата приводится для иллюстрации хода мыслей и аргументации автора. 

Кроме явных ссылок, указанных в списке литературы, существуют нефор-

мальное цитирование и скрытое цитирование. Скрытое цитирование состоит в ис-

пользовании идей без прямой ссылки на ее автора, но с возможностью идентифи-

кации первоисточника через цепочку цитирований. В истории науки есть много 

примеров, когда концептуальные статьи цитируют реже, чем работы, модифици-

ровавшие их. Неформальное цитирование состоит в указании источника информа-

ции в тексте работы без включения его в список литературы. Например, в тексте 

даны только фамилии и инициалы авторов или использованы эпонимы, например, 

геометрия Лобачевского, распределение Вейбула-Гнеденко, принцип Беллмана-

Заде и т. п. Часто используются термины без связи с фамилией автора, например, 

«метод наименьших квадратов» или «задача о Кенигсберских мостах». 

5. Самоцитирование 

Ранее опубликованные исследования автора могут являться источником ци-

таты. Такой вид цитирования позволит избежать дублирования информации и са-



моплагиата, а также поможет направить заинтересованного читателя к предыду-

щим и связанным работам. Необходимо помнить, что цитирование собственных 

работ должно быть уместным и обоснованным, дополнять научную работу и сле-

довать ее задачам. Стремление искусственно завысить данные цитирования соб-

ственных работ может привести к обратному результату. Собственные цитаты 

должны быть оформлены по всем правилам цитирования. 

6. Взаимное цитирование 

Исследования показывают, что ученые, ссылающиеся на работу своих кол-

лег, вероятнее всего найдут свою собственную работу в их ссылках. Этот эффект 

популярен и позволяет «накручивать» ссылки на статьи отдельных авторов и жур-

налов. «Существует до смешного тесная взаимосвязь между количеством цитиро-

ваний и количеством ссылок, – пишет Г. Вебстер, психолог из Университета Фло-

риды в Гейнсвилле, занимающийся исследованиями природы, – если вы хотите 

получить больше цитируемости, ссылайтесь на большее количество авторов». 

При включении цитаты в текст научной работы следует избегать: 

1) отсутствие ссылки на заимствованный фрагмент; 

2) большого количества цитат без авторского анализа; 

3) цитирования по вторичным источникам. Во всех случаях, когда возможно 

указать первичный источник, следует это сделать; 

4) цитирования недостоверных источников; 

5) искажения смысла или основной идеи первоисточника. Необходимо убе-

диться в том, что Вы понимаете первоначальную идею автора и точно ее передали. 

Основные требования к цитированию. 

1. Цитированный текст должен обязательно помещаться в кавычки и быть 

тождественным своему первоисточнику. Лексическая и грамматическая форма 

должна полностью соответствовать оригиналу.  

2. Категорически запрещается объединять в одной цитате отрывки, которые 

были взяты из разных цитируемых источников. Каждый отрывок должен оформ-

ляться в виде отдельной цитаты.  

3. Если выражение цитируется не полностью, а в сокращенном или неокон-

ченном виде (цитата вырвана отдельной фразой из контекста), вместо пропущен-

ных предложений или слов следует ставить многоточия, взятые в скобку. При со-

кращении цитаты, важно следить за логической завершенностью выражения.  

4. В русском языке запрещается вводить цитирование, которое занимает бо-

лее 30% от общего объема текста. Чрезмерное цитирование не только делает ваш 

текст шаблонным, но и нарушает возможность его легкого восприятия.  

5. Недопустимо цитировать авторов, чьи тексты обозначены знаком защиты 

авторских прав - ©. Преимущественно это касается научных работ и исследова-

тельских статей. В таком случае допустим вариант видоизменения текста (переда-

чи смысла фрагмента своими словами) с необязательной ссылкой на первоисточ-

ник 
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