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В дисциплину «О бщ ая зоотехния» включены следующие блоки тем 
(модули): разведение животных, гигиена животных и кормление животных.

I. Ц Е Л Ь  И  ЗА Д А Ч И  Д И С Ц И П Л И Н Ы

1.1. Цель изучения дисциплины «общая зоотехния» раздела «разведение 
животных» (модуль 1) является формирование у студентов теоретических и 
практических знаний в области современного состояния науки о разведении 
животных, эволюции домаш них животных, породообразования, методов 
разведения и селекции, способствующих получению высокопродуктивных 
животных, пригодных для эффективного использования в современных 
условиях прогрессивных технологий.

Цель в подготовке ветеринарного врача по разделу (модулю 2) «Г и ги 
ена ж и вотн ы х»  состоит в том, чтобы научить будущего специалиста изучать 
влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 
организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных.

Ц ель  раздела «Кормление животных» (модуль 3) -  дать базовые зна
ния:

по н ау ч н ы м  основам  полноценного норм и рован н ого  к о р м л ен и я  ж и 
во тн ы х  - роли отдельных питательных и биологически активных элемен
тов кормов в обмене веществ, методам оценки химического состава, био
логической и питательной ценности кормов для животных, влиянию на 
качество кормов способов их заготовки, методов подготовки кормов к 
скармливанию;

по н орм и рован н ом у  ф и зиологи чески  обоснованном у корм лен и ю  ж и 
во тн ы х  как основному способу повыш ения продуктивности животных, 
профилактики наруш ений обмена веществ, повыш ения устойчивости к за
болеваниям различной этологии и воспроизводительной функции ж ивот
ных, получения полноценных, экологически чистых продуктов питания 
при сбалансированном кормлении животных.

1.2.Задачи: (модуль 1)
- изучить закономерности эволюции домашних животных, их онтогене

за и породообразовательного процесса,
- овладеть современными методами оценки животных различных видов 

по фенотипу и генотипу,
- освоить практику отбора и подбора,
- изучить средства и способы качественного соверш енствования сущ е

ствующих и выведение новых пород, внутрипородных типов, линий, се
мейств и т. д.

Н а современном этапе развития зоогигиенической науки (модуль 2) 
следует выделить три взаимосвязанные основные задачи:

1. Создание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми



и возрастными особенностями животных с целью повыш ения их жизнеспо
собности, продуктивности и конверсии корма.

2. Профилактика незаразных и заразных заболеваний животных, в 
особенности антропозоонозов, а также разработка средств и способов повы
ш ения естественной резистентности особей и улучш ения санитарного каче
ства продукции.

3. Охрана внешней среды от загрязнений отходами животноводства.
Задачи модуля 3 дисциплины следующие:

-  овладеть  знаниями и освоить методы оценки химического состава, биоло
гической и питательности ценности кормов и кормовых добавок для живот
ных с учетом требований ГО СТа и ТУ, освоить способы эффективного при
менения их при организации полноценного кормления животных. Приобре
тенные практические навыки органолептической и лабораторной оценки ка
чества кормов и рационов использовать в диагностике, профилактике и ле
чении заболеваний животных, а также при проведении судебно-ветеринарной 
и ветеринарно-санитарной экспертизы кормов и рационов как факторов, про
воцирующих снижение жизнеспособности, сохранности поголовья и продук
тивности животных;
-  овладеть  методами определения физиологической потребности сельско
хозяйственных животных в питательных и биологически активных вещ е
ствах, обеспечивающими реализацию генетического потенциала продуктив
ного долголетия животных и повыш ения качества животноводческой про
дукции.

Приобрести практические навыки работы с компью терными программами 
по анализу и составлению сбалансированных рационов для животных;
-  освоить современную технологию кормления животных с учетом физио
логических особенностей пищеварения, направленную на профилактику 
наруш ений обмена веществ в организме, повыш ение воспроизводительных 
способностей и продление сроков продуктивного использования животных;
-  овладеть  биохимическими и зоотехническими методами контроля пол
ноценности кормления животных в целях повыш ения продуктивности и 
профилактики болезней животных;
-  освоить способы рационального, физиологически обоснованного и эко
номически эффективного использования кормов и кормовых добавок в раци
онах животных;
-  р азви вать  способности теоретического анализа проблем кормления живот
ных, рационального использования современных достижений отечественной и 
зарубежной науки и практики, принятия обоснованных решений в целях по
вышения эффективности производства в условиях рыночной экономики



II. М Е С Т О  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т Р У К Т У Р Е  О С Н О В Н О Й  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы

(О П О П )

2.1. Ц и к л  (раздел) О П О П , к  котором у относится ди сц и п ли н а

«Общая зоотехния» относится к дисциплинам обязательной части 
(Б1.О.23) основной профессиональной образовательной программы.

2.2. Л о ги ч еск ая  взаи м о св язь  с другим и  ч астям и  О П О П
1. Зоология.
2. Анатомия животных.

Наименование предше 3. Г истология, цитология и эмбриология.
ствующих дисциплин, 4. Цикл химических дисциплин, в т.ч. биологическая химия
практик, на которых 5. Биологическая физика.
базируется данная дис 6. Лекарственные и ядовитые растения
циплина (модуль) 7. Ветеринарная микробиология, микология и иммунология.

8. Физиология и этология животных.
9. Ветеринарная генетика.

Требования к предва
рительной подготовке 
обучающихся

знать:
У Морфо-физиологические показатели основных видов жи

вотных;
У Понятие о климате и погодных условиях зоны;
У Физиолого-биохимические основы процессов пищеваре

ния у моно- и полигастричных животных; 
уметь:

У Определять адаптационные и акклиматизационные свой
ства животных;

У Пользоваться приборами, определяющими основные ре
гламенты микроклимата животноводческих помещений и 
качества кормов; 
владеть:

У Навыками определения основных статей животных;
У Методиками определения групп крови для установления 

наследственности;
У Методиками определения качественных показателей кор

мов.

«Общая зоотехния» является предш ествующ ей для дисциплин «Эколо
гические основы природопользования», «Безопасность жизнедеятельности», 
а также комплекса ветеринарно-клинических дисциплин, в особенности та
ких как «Болезни крупного рогатого скота», «Болезни свиней», «Болезни 
птиц», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Организация ветеринарного 
дела», «Ф изиотерапия» и «Диетология».



III. О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  
Д И С Ц И П Л И Н Ы , С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  Ф О Р М И Р У Е М Ы М  
 К О М П Е Т Е Н Ц И Я М _______________________

Коды
компе
тенций

Формулировка
компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-5 способностью ис
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре
зультатов деятель
ности в различных 
сферах

Знать: как использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах
Уметь: использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в раз
личных сферах
Владеть: способностью использовать основы экономи
ческих знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах

ПК-9 способность и го
товность организо
вывать и проводить 
экспертную оценку 
и контроль техно
логических процес
сов и операций по 
переработке сырья 
животного и расти
тельного проис
хождения, зданий и 
сооружений для 
содержания живот
ных

Знать:
У виды продуктивности животных и методы ее оцен

ки,
У методы оценки генотипа и фенотипа животных,
У основы теории и практики отбора и подбора,
У методы разведения и селекции сельскохозяйствен

ных животных и птицы,
У организацию селекционно-племенной работы с по

родой, линиями и семействами, элементы крупно
масштабной селекции.

Уметь:
У определять породность животных,
У составлять генеалогическую структуру стада жи

вотных разных видов,
У вычислять селекционно-генетические параметры,
У проводить прогноз продуктивности животных раз

личных видов,
У составлять планы отбора и подбора животных,
У правильно использовать методологию и методы 

общей и частной зоотехнии;
Владеть:
У методами учета роста и развития животных,
У методами оценки продуктивных качеств,
У методикой бонитировки животных и птицы различ

ных видов и направлений продуктивности,
У навыками работы с документацией зоотехнического 

и племенного характера,
У методами селекции,
У способностью самостоятельного принятия решений 

при планировании селекционно-племенной работы 
и их реализации.

ПК-20 способность и го
товность участво
вать в разработке 
проектов по строи-

Знать:
У гигиенические требования к почве, воздушной сре

де, воде, кормам и кормлению животных;
У требования к организации стойлового и пастбищно

го содержания животных;



тельству ветери
нарных учрежде
ний и клиник, жи
вотноводческих 
комплексов, техно
логических линий 
по переработке 
продукции живот
новодства и их экс
пертизе согласно 
ветеринарно
санитарным и гиги
еническим требо
ваниям

У гигиенические требования к ведению скотоводства, 
мелкого животноводства, коневодства, птицевод
ства и звероводства.____________________________

Уметь:
У брать пробы почвы, воды и кормов с последующим 

определением их качества;
У контролировать строительство и эксплуатацию жи

вотноводческих помещений;
У оценивать состояние воздушной среды животновод

ческих помещений, проводить ветеринарную экспер
тизу проектов.

Владеть:
У навыками по определению отдельных показателей 

параметров микроклимата с помощью специальных 
приборов;

У навыками по созданию оптимальных зоогигиениче- 
ских условий содержания, кормления, ухода за жи
вотными;

У навыками по организации и проведению общих про
филактических мероприятий с целью предупрежде
ния заболеваний сельскохозяйственных животных.



IV. О Б Ъ Е М , С Т Р У К Т У Р А , С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы , В И Д Ы  
У Ч Е Б Н О Й  Р А Б О Т Ы  И  Ф О Р М Ы  К О Н Т Р О Л Я  ЗН А Н И Й

4.1. Р аспределение объем а учебной работы  по ф орм ам  обучения

Вид работы Объем учебной 
работы, час

Формы обучения (вносятся данные по реализуемым формам) Очная Заочная

Семестр (курс) изучения дисциплины 2 курс 
(3+4 сем.) 2 курс

Общая трудоемкость, всего, час 
зачетные единицы

288
8 (3/5)

288
8

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего) 36/70 26
В том числе:
Лекции 18/30 8
Лабораторные занятия 0/20 8
Практические занятия 18/20 10
Иные виды работ в соответствии с учебным планом (учебная 
практика, контрольная работа у заочников) - -

Внеаудиторная работа (всего) 18/20 6
В том числе:
Контроль самостоятельной работы (на 1 подгруппу в форме 
компьютерного тестирования)

-* -

Консультации согласно графику кафедры (еженедельно 1-2 ч -  
для студентов очной и 2 ч -  заочной формы обучения х 18 нед.) 18/20 6

Иные виды работ в соответствии с учебным планом (курсовая 
работа, РГЗ и др.) - -

Промежуточная аттестация 4/10 10
В том числе:
Зачет 4 -
Экзамен (на 1 группу) 8 8
Консультация предэкзаменационная (на 1 группу) 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50/80 246
в том числе:
Самостоятельная работа по проработке лекционного материала 
(60% от объема лекций) 10/18 6

Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно
практическим занятиям (60% от объема аудиторных занятий) 10/12 10

Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятель
ное изучение 10/22 190

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий, в 
т.ч. подготовка контрольной работы 20/12 24

Подготовка к экзамену -/16 16
Примечание:*осуществляется на аудиторных занятиях



4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы

Наименование модулей и 
разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения,
час

Очная ( орма обучения Заочная форма обучения

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

■ вО 5 X на  к о ян ее ее м а  н о a lO я« а Ч к

5
id« гГ
в -1Н ее
® я
« 1 V Оя а  PQ я С

ам
ос
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ел
ьн
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ра
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Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

Л
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ат

ор
но
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пр

ак
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 з
ан

ят
ия

5
•ее н а  н 

н *

« 1 V Оя а  
PQ я С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
ра

бо
та

М одуль 1. «Разведе
ние сельскохозяй

ствен н ы х  ж и вотн ы х»
104 18 18 18 50 91 3 6 2 80

1.1 Определение пред
мета, структура, содержа
ние и задачи дисциплины. 
Учение о породе. Структу
ра породы

6 2 -
К

он
су

ль
т

ац
ии

4 8 - -

К
он

су
ль

т
ац

ии

8

1.2 Понятие об эксте
рьере и конституции с.-х. 
животных. Методы изуче
ния экстерьера и консти
туции. Классификация ти
пов конституции.

18 4 4 10 17 1 2 14

1.3 Индивидуальное 
развитие животных. Ос
новные закономерности 
роста и развития. Пробле
мы управления ростом и 
развитием животных.

18 4 4 10 18 1 1 16

1.4 Оценка с.-х. живот
ных по генотипу: сущ
ность, значение, цель. Ме
тоды оценки племенных 
производителей, их досто
инства и недостатки.

10 2 2 6 10 - - 10

1.5 Отбор и подбор в 
животноводстве. Их цель и 
задачи.

18 2 4 12 16 - - 16

1.6 Крупномасштабная 
селекция, моделирование 
селекционного процесса с 
породой, селекционные 
программы.

16 4 4 8 16 1 1 14

Консультации 18 - - - 2 - - -
Итоговое занятие по мо
дулю 1 - - - - 4 - 2 2

Зачёт 4 - - 4 - - - - - -



Наименование модулей и 
разделов дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам обучения,
час

Очная ( орма обучения Заочная форма обучения
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М одуль 2. «Г игиена 
ж и вотн ы х»

63 14 20 3 26 84 2 4 2 76

2.1 Санитарно
гигиеническая оценка 
микроклимата животно
водческих помещений

22 4 14

К
он

су
ль

т
ац

ии

4 35 - 3

К
он

су
ль

т
ац

ии

32

2.2 Санитарно
гигиеническая оценка поч
вы, качества воды и кор
мов

18 4 4 10 25 - 1 24

2.3 Гигиена в различ
ных отраслях животновод
ства

16 6 - 10 22 2 - 20

Консультации 3 - - - 2 - - -
Итоговое занятие по моду
лю 2 4 - 2 2 - - - -

М одуль 3. «К орм ле
ние ж и вотн ы х»

91 16 20 17 38 87 3 8 2 74

3. 1 Методы оценки пи
тательности кормов 14 6 -

К
он

су
ль

т
ац

ии

8 16 1 -
К

он
су

ль
т

ац
ии

15

3.2 Корма и их класси
фикация 18 2 6 10 27 - 2 25

3.3 Нормированное 
кормление животных 38 8 12 18 42 2 6 34

Консультации 17 - - - 2 - - -
Итоговое занятие по моду
лю 3 4 - 2 2 - - - -

Экзамен 26 - - 10 16 26 - - 10 16



4.3 Структура и содержание дисциплины по формам обучения
Объемы видов учебной работы по формам 

обучения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
чения

Наименование модулей и разделов 
дисциплины

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

Xейсо
ЁейЛС
dоюей

Вн
еа

уд
ит

. 
ра

бо
та

 
и 

пр
ом

.а
тт

Са
мо

ст
. 

ра
бо

та

Вс
ег

о

Л
ек

ци
и

Xейсо
ЁейЛС
dоюей

Вн
еа

уд
ит

. 
ра

бо
та

 
и 

пр
ом

.а
тт

Са
мо

ст
. 

ра
бо

та

Модуль 1. «Разведение сельскохо
зяйственных животных» 104 18 18 18 50 91 3 6 2 80

1.1 Модульная единица 1. 6 2 - 4 8 - - 8
Определение предмета, структура, со
держание и задачи дисциплины. 3 1 - 2 4 - - 4

Учение о породе. Структура породы 3 1 - 2 4 - - 4
1.2 Понятие об экстерьере и кон

ституции с.-х. животных. Методы 
изучения экстерьера и конституции. 
Классификация типов конститу
ции.

18 4 4 10 17 1 2 14

Особенности экстерьера животных разных 
видов и продуктивных типов. Методы 
оценки животных по экстерьеру и консти
туции. Значение оценки животных по экс
терьеру и конституции при их отборе для 
племенных целей и использования в усло
виях интенсивных технологий

7 2 1 4 6 1 - 5

Понятие о конституции с.-х. животных и 
ее основных частях -  экстерьере и интерь
ере. Методы изучения конституции, экс
терьера и интерьера. Морфологические и 
функциональные особенности животных 
разного направления продуктивности. 
Интерьерные особенности животных и их 
значение для познания конституции. 
Принципы классификации животных по 
типам конституции.

7 1 2

К
он

су
ль

т
ац

ии

4 8 - 2

К
он

су
ль

т
ац

ии

6

Факторы, влияющие на формирование 
конституции животных. Связь конститу
ции с хозяйственной ценностью, произ
водственной специализацией и здоровьем 
животного. Признаки ослабления консти
туции, их причины и меры предупрежде
ния.

4 1 1 2 3 - - 3

1.3 Индивидуальное развитие 
животных. Основные закономерно
сти роста и развития. Проблемы 
управления ростом и развитием жи
вотных.

18 4 4 10 18 1 1 16

Проблема формирования хозяйственно
полезных признаков у с.-х. животных. По- 7 2 1 4 6 1 - 5



Наименование модулей и разделов 
дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
чения
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нятие об индивидуальном развитии. Связь 
онтогенеза с филогенезом. Две стороны 
онтогенеза -  рост и развитие. Процессы, 
лежащие в основе роста и развития. Весо
вой, объемный и линейный рост. Методы 
изучения роста и развития. Учет роста. 
Абсолютная и относительная скорость 
роста.
Основные закономерности роста и разви
тия: неравномерность, периодичность, 
ритмичность, падение энергии роста с 
возрастом. Типы роста животных. Поло
вая и хозяйственная зрелость животных. 
Возрастные изменения физиолого
биологических процессов у животных.

6 1 1 4 5 - - 5

Факторы, влияющие на рост и развитие. 
Роль материнского организма. Закон 
недоразвития Чирвинского-Малигонова. 
Формы недоразвития: эбрионализм, ин
фантилизм, неотения. Компенсация роста. 
Продолжительность жизни и сроки хозяй
ственного использования животных. Про
блема управления ростом и развитием в 
разные периоды онтогенеза.

5 1 2 2 7 - 1 6

1.4 Оценка с.-х. животных по ге
нотипу: сущность, значение, цель. 
Методы оценки племенных произво
дителей, их достоинства и недо
статки.

10 2 2 6 10 - - 10

Методы оценки животных по генотипу 
при выборе их для племенных целей. 
Связь оценки по генотипу с наследуемо
стью признаков.

1.5 0.5 - 1 2 - - 2

Наследование количественных и каче
ственных признаков. Причины неустойчи
вого наследования количественных при
знаков. Регрессия и ее связь с наследуемо
стью.

3 0.5 0.5 2 3 - - 3

Методы оценки племенных производите
лей по качеству потомства, их достоин
ства и недостатки. Использование дости
жений иммуногенетики и цитогенетики 
при оценке производителей по качеству 
потомства. Пути ускорения оценки произ-

4 1 1 2 3 - - 3



Наименование модулей и разделов 
дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час
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водителей по качеству потомства. Органи
зация и особенности оценки производите
лей разных видов животных по качеству 
потомства. Станции испытания произво
дителей по качеству потомства, контроль
ные дворы, станции контрольного откор
ма, ипподромы.
Препотентность производителей, способы 
ее определения. Классификация племен
ных производителей по препотентности.

1.5 - 0.5 1 2 - - 2

1.5 Отбор и подбор в животно
водстве. Их цель и задачи. 18 2 4 12 16 - - 16

Значение отбора в системе мероприятий 
по качественному совершенствованию 
сельскохозяйственных животных. 
Необходимость комплексной оценки жи
вотных при выборе их для племенных це
лей.
Классификация форм и методов отбора. 
Значение отбора в системе мероприятий 
по совершенствованию животных, его 
связь с подбором. Теоретические основы 
подбора. Формы и основные принципы 
подбора. Использование иммуногенетиче- 
ских тестов для прогнозирования резуль
тата подбора.
Инбридинг. Генетические и зоотехниче
ские последствия инбридинга. Использо
вание инбридинга в животноводстве. Ин- 
бредная депрессия. «Освежение крови» и 
интербридинг.
Понятие о гетерозисе. Формы проявления 
гетерозиса. Использование гетерозиса в 
животноводстве. Влияние различных фак
торов на эффект гетерозиса.

4 2 - 2 3 - - 3

Понятие о методах разведения. Классифи
кация методов разведения. Биологические 
особенности животных, получаемых при 
чистопородном разведении, скрещивании 
и гибридизации.

2 - - 2 3 - - 3

Чистопородное разведение, его значение, 
задачи и условия, обеспечивающие их ре
ализацию.
Разведение по линиям. Особенности отбо-

3 - 1 2 4 - - 4



Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
чения

Наименование модулей и разделов 
дисциплины
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ра и подбора при работе с линиями, ис
пользование инбридинга. Кроссы линий, 
их разновидности.
Значение и задачи скрещивания. Биологи
ческая сущность скрещивания. Породо
улучшающие и породообразующие виды 
скрещивания: вводное, воспроизводитель
ное, поглотительное.
Пользовательные виды скрещивания: 
промышленное и переменное (простое и 
сложное), их генетическая сущность. Це
ли, задачи и организационные особенно
сти проведения скрещивания, принципы 
выбора пород, экономическая эффектив
ность, достоинства и недостатки каждого 
из методов. Схемы скрещиваний.

5 - 2 3 4 - - 4

Понятие и сущность гибридизации. Зада
чи, решаемые с помощью гибридизации. 
Трудности и варианты гибридизации. Ис
пользование гибридизации для создания 
новых пород и видов сельскохозяйствен
ных животных.

4 - 1 3 2 - - 2

1.6 Крупномасштабная селекция 
(КМС), моделирование селекционного 
процесса с породой, селекционные 
программы.

16 4 4 8 16 1 1 14

Определение понятия и общие принципы 
КМС. Интенсивность селекции и система 
разведения. Определение целей селекции. 
Соотношение чистопородного разведения 
и скрещивания. Этапы отбора. Расчет 
ежегодного улучшающего генетического 
прогресса. «Заказные» спаривания. Созда
ние банков спермы.

8 2 2 4 8 1 - 7

Разработка долгосрочных селекционных 
программ. Принципы моделирования се
лекционного процесса. Использование 
программного обеспечения «Селэкс», 
«АСУ-АРМ» и др. Использование новых 
биотехнологических методов при КМС.

8 2 2 4 8 - 1 7

Консультации 18 - - - 2 - - -
Итоговое занятие по модулю 1 - - - - 6 - 2 4

Зачёт 4 - - 4 - - - - - -



Наименование модулей и разделов 
дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
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Модуль 2. «Гигиена животных» 63 14 20 3 26 84 2 4 2 76
2.1 Санитарно-гигиеническая 

оценка микроклимата животновод
ческих помещений

22 4 14

К
он

су
ль

т
ац

ии

4 35 - 3

К
он
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т
ац

ии

32

Микроклимат животноводческих по
мещений и его влияние на организм 
животных.

14 2 10 2 17 - 3 14

Зоогигиенические основы проектиро
вания и строительства животноводче
ских помещений.

4 1 2 1 8 - - 8

Ветеринарно-санитарная защита жи
вотноводческих предприятий. 4 1 2 1 10 - - 10

2.2 Санитарно-гигиеническая 
оценка почвы, качества воды и кор
мов

18 4 4 10 25 - 1 24

Г игиена почвы. 4 1 - 3 8 - - 8
Г игиена воды и поения животных. 6 1 2 3 8 - - 8
Г игиена кормов и кормления живот
ных. 8 2 2 4 9 - 1 8

2.3 Гигиена в различных отраслях 
животноводства 16 6 - 10 22 2 - 20

Г игиена в скотоводстве и свиновод
стве. 4 2 - 2 5 1 - 4

Гигиена в овцеводстве, козоводстве и 
коневодстве. 3 1 - 2 3 - - 3

Г игиена в птицеводстве. 4 2 - 2 5 1 - 4
Г игиена мелких, непродуктивных и 
лабораторных животных. 3 1 - 2 3 - - 3

Консультации 3 - - - 2 - - -
Итоговое занятие по модулю 2 4 - 2 2 - - - -
Модуль 3. «Кормление животных» 91 16 20 17 38 87 3 8 2 74

3.1 Методы оценки питательно
сти кормов 14 6 -
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8 16 1 -
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т
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15

Оценка кормов по химическому составу и 
переваримым питательным веществам. 4 2 - 2 5 - - 5
Методы оценки энергетической питатель
ности корма. Понятие о полноценном 
кормлении животных и факторах, его 
определяющих.

6 2 - 4 6 1 - 5

Комплексная оценка питательности кор
мов. Способы обезвреживания кормов и 4 2 - 2 5 - - 5



Наименование модулей и разделов 
дисциплины

Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час
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рационального использования в кормле
нии животных.

3.2 Корма и их классификация 18 2 6 10 27 - 2 25
Корма и кормовые средства, их классифи
кация. Химический состав, питательность 
и использование зеленого, силосованного 
корма и сенажа; сена и искусственно вы
сушенных травяных кормов.

6 2 2 2 7 - 2 5

Зерновые корма и корма - остатки техни
ческих производств (жмыхи, шроты, отру
би и др.): химический состав, питатель
ность и способы рационального использо
вания.

3 - 1 2 5 - - 5

Корма животного происхождения, комби
корма, корнеклубнеплоды и бахчевые. 3 - 1 2 5 - - 5
Солома и другие грубые корма (веточный 
корм, стержни початков кукурузы и др.), 
способы подготовки к скармливанию. От
ходы технических производств (крах
мального, спиртового, свеклосахарного 
и др.).

3 - 1 2 5 - - 5

Азотсодержащие добавки в кормлении 
жвачных. Минеральные подкормки. 3 - 1 2 5 - - 5

3.3 Нормированное кормление 
животных 38 8 12 18 42 2 6 34

Система нормированного кормления, ее 
элементы как основа научной организации 
полноценного кормления животных.

3 1 - 2 4 - - 4

Обоснование потребностей коров в пита
тельных веществах. Понятия: нормы, ти
пы кормления, рационы, структура рацио
нов по фазам лактации коров. Особенно
сти кормления коров в зимний, весенний, 
летний, осенний периоды.
Кормление стельных сухостойных коров и 
нетелей, обоснование потребностей и 
нормы кормления. Контроль полноценно
сти кормления коров.

6 2 2 2 11 1 2 8

Кормление телят. Обоснование потребно
сти телят в питательных веществах с уче
том возраста и особенностей пищеваре
ния. Нормы и схемы кормления. Исполь
зование ЗЦМ. Кормление молодняка 
крупного рогатого скота старшего воз-

6 1 2 3 7 - 2 5



Объемы видов учебной работы по формам 
обучения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
чения

Наименование модулей и разделов 
дисциплины
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ра
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та

раста.
Откорм и нагул крупного рогатого скота. 
Нормы, рационы и их структура. Особен
ности откорма скота на промышленных 
комплексах и мелких фермах.

6 1 2 3 3 - - 3

Нормированное кормления молодняка 
овец разных пород и половозрастных 
групп. Корма и техника кормления по се
зонам года.

2 - - 2 3 - - 3

Особенности пищеварения у лошадей. 
Нормы кормления, корма, структура раци
онов и техника кормления. Кормление 
жеребцов-производителей. Потребностей 
в питательных веществах и особенности 
нормирования кормления племенных ко
был.

5 1 2 2 3 - - 3

Биологические и хозяйственные особен
ности свиней. Потребность хряков, холо
стых и супоросных маток в питательных 
веществах. Нормы, корма, структура ра
ционов и техника кормления. Особенности 
откорма свиней в условиях промышлен
ных комплексов.

5 1 2 2 8 1 2 5

Потребность сельскохозяйственных птиц в 
питательных веществах в связи с особен
ностями пищеварения и обмена веществ. 
Кормление кур-несушек промышленного 
стада в зависимости от фазы яйцекладки. 
Кормления кур племенного стада.

5 1 2 2 3 - - 3

Консультации 17 - - - 2 - - -

Итоговое занятие по модулю 3 4 - 2 2 - - - -

Экзамен 26 - - 10 16 26 - - 10 16



V. О Ц Е Н К А  ЗН А Н И Й  И  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  Д Л Я  
П Р О В Е Д Е Н И Я  Т Е К У Щ Е Г О  К О Н Т Р О Л Я  ЗН А Н И Й  И  

П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й  А Т Т Е С Т А Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О
Д И С Ц И П Л И Н Е

5.1. Ф о р м ы  к о н тр о л я  знани й , р ей ти н го вая  оценка и  ф орм и руем ы е к о м 
п етен ци и  (дн евн ая  ф орм а обучения)______________________ ___________
№
п/п

Наименование рейтингов, 
модулей и блоков

Ф
ор

ми
ру

ем
ые

 
ко

м
пе

те
нц

ии

Объем учебной работы

Форма конт
роля знаний

Ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
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ax

)
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м
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ь
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со

Ё
ей
Л
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ей

к
^  rjей Н 
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к
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ра
бо

та

ОК-5
ПК-9,
ПК-20Всего по дисциплине 288 48 58 52 130 Экзамен 100

I. Входной рейтинг Тестирование 5

II. Рубежный рейтинг Сумма баллов 
за модули

70

Модуль 1. «Разведение сельскохо
зяйственных животных»

ОК-5
ПК-9,
ПК-20

104 18 18 18 50
У стный 
опрос

30

1.1 Определение предмета, струк
тура, содержание и задачи дисципли
ны. Учение о породе. Структура поро
ды

6 2 -

К
он

су
ль

т
ац

ии

4 2

1.2 Понятие об экстерьере и кон
ституции с.-х. животных. Методы изу
чения экстерьера и конституции. Клас
сификация типов конституции.

18 4 4 10 5

1.3 Индивидуальное развитие жи
вотных. Основные закономерности ро
ста и развития. Проблемы управления 
ростом и развитием животных.

18 4 4 10 7

1.4 Оценка с.-х. животных по гено
типу: сущность, значение, цель. Мето
ды оценки племенных производителей, 
их достоинства и недостатки.

10 2 2 6 6

1.5 Отбор и подбор в животновод
стве. Их цель и задачи. 18 2 4 12 5
1.6 Крупномасштабная селекция, 
моделирование селекционного процес
са с породой, селекционные програм
мы.

16 4 4 8 5

Консул ьтации 18 - - -
Итоговое занятие по модулю 1 - - - -
Выходной рейтинг - зачёт 4 - - 4 - 5



Модуль 2. «Гигиена животных»
ОК-5
ПК-9,
ПК-20

63 14 20 3 26 Тестирован. 30

2.1 Санитарно-гигиеническая 
оценка микроклимата животноводче
ских помещений

22 4 14

S
Ss а 5? 5Гк
£

4
15

2.2 Санитарно-гигиеническая 
оценка почвы, качества воды и кормов 14 4 4 6 10

2.3 Гигиена в различных отраслях 
животноводства 12 6 - 6 5

Консультации 18 - - -
Итоговое занятие по модулю 2 4 - 2 2

Модуль 3. «Кормление животных»
ОК-5
ПК-9,
ПК-20

91 16 20 17 38 Тестирование 10

3. 1 Методы оценки питательно
сти кормов 14 6 -

К
он

су
ль

т
ац

ии 8 3

3.2 Корма и их классификация. 18 2 6 10 2
3.3 Нормированное кормление 

животных. 38 8 12 18 5

Консультации 17 - - -
Итоговое занятие по модулю 3 4 - 2 2

Творческий рейтинг Участие в конференциях, олимпи
адах

5

В ы ходной рей ти н г - экзамен 26 - - 10 16 15

5.2.О ценка знаний  ст удент а  
5.1.1.О сновны е принципы  рейт инговой  оценки  знаний

Оценка знаний по дисциплине «Общая зоотехния» осуществляется со
гласно положению «Положение «О бально-рейтинговой системе оценки ка
чества освоения основных образовательных программ в ФГБОУ ВО Белго
родский ГАУ»».

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых 
баллов.

Р Е Й Т И Н Г И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р Е Й Т И Н Г О В
М А К С И М У М

Б А Л Л О В

В Х О Д Н О Й

О Т Р А Ж А Е Т  С Т Е П Е Н Ь  
П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О С Т И  С Т У Д Е Н Т А  

К  И З У Ч Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы . 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  П О  И Т О Г А М  

В Х О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я  ЗН А Н И Й  
Н А  П Е Р В О М  П Р А К Т И Ч Е С К О М  

ЗА Н Я Т И И .

5

Р У Б Е Ж Н Ы Й

О Т Р А Ж А Е Т  Р А Б О Т У  С Т У Д Е Н Т А  Н А  
П Р О Т Я Ж Е Н И И  В С Е Г О  П Е РИ О Д А  

И З У Ч Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы . 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  С У М М О Й

60



Б А Л Л О В , К О Т О Р Ы Е  С Т У Д Е Н Т  
П О Л У Ч И Т  П О  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т А М  

И З У Ч Е Н И Я  К А Ж Д О Г О  М О Д У Л Я .

Т В О Р Ч Е С К И Й

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т  В Ы П О Л Н Е Н И Я  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О  

Т В О Р Ч Е С К О Г О  ЗА Д А Н И Я  
Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х  У Р О В Н Е Й  

С Л О Ж Н О С Т И , В Т О М  Ч И С Л Е , 
У Ч А С Т И Е  В Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Х  И  К О Н К У РС А Х  
Н А  П Р О Т Я Ж Е Н И И  В С Е Г О  К У РС А  

И З У Ч Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы .

5

В Ы Х О Д Н О Й

Я В Л Я Е Т С Я  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т О М  
А Т Т Е С Т А Ц И И  Н А  

О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О М  ЭТА П Е 
И З У Ч Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы  П О  

И Т О Г А М  С Д А Ч И  Э К ЗА М ЕН А . 
О Т Р А Ж А Е Т  У Р О В Е Н Ь  О С В О Е Н И Я  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О 
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Г О  К О М П О Н Е Н Т А  

В Ц Е Л О М  И  О С Н О В  
П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

В Ч А С Т Н О С Т И

30

О Б Щ И Й
Р Е Й Т И Н Г

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  П У Т Е М  
С У М М И Р О В А Н И Я  В С ЕХ  

Р Е Й Т И Н Г О В
100

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путем автома
тического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки по следу
ю щ ей шкале:

86.. .100 % общего рейтинга —  «отлично»;
68.. .85 % общего рейтинга —  «хорошо;
5 1 .6 7  % общего рейтинга —  «удовлетворительно»;
М енее 50 % общего рейтинга —  «неудовлетворительно».

5.1.2. К Р И Т Е Р И И  О Ц Е Н К И  ЗН А Н И Й  С Т У Д Е Н Т А  Н А  Э К ЗА М Е Н Е
Н а экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы эк

заменационного билета (2 вопроса и задача). Основу оценки на экзамене со
ставляет уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной 
программой дисциплины.

Количественная оценка на экзамене определяется на основании следу
ю щ их критериев:

•  оценку «отлично» заслуживает студент, показавш ий всестороннее 
систематическое и глубокое знание программного материала, умение сво



бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивш ий основ
ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм
мой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретае
мой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложе
нии и использовании учебно-программного материала;

•  оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное зна
ние учебно-программного материала, успеш но выполняющ ий предусмотрен
ные в программе задания, усвоивш ий основную литературу, рекомендован
ную в программе; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейш ей учебной 
работы и профессиональной деятельности;

• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейш ей учебы и предстоящ ей работы по профессии, справляющ ийся 
с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основ
ной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «удо
влетворительно» выставляется студентам, допустивш им погреш ности в отве
те на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавате
ля;

• оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаружив
ший проблемы в усвоении основного учебно-программного материала, допу
стивший принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про
граммой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту
дентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к професси
ональной деятельности по окончании ВУЗа без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

5.1.3. К рит ерии оценки  зна ни й  ст удент ов
Требования к  зачету. Зачет проводится для проверки выполнения сту

дентом лабораторных, курсовых работ, усвоения учебного материала лекци
онных курсов, практических и семинарских занятий, прохождения всех ви
дов практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных поруче
ний в соответствии с утвержденной программой. Для дисциплин и видов 
учебной работы студента, по которым формой итогового отчета является за
чет, определена оценка «зачтено», «незачтено». Оценка выставляется по ре
зультатам учебной работы студента в течение семестра или итогового собе
седования на последнем занятии.

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере 
их выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в ви
де контрольных работ, выполнения практических заданий, рефератов.

Зачеты по семинарским занятиям принимаются с учетом работы студен
та в семестре, а также представленных рефератов, докладов и т.п.



VI. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  
И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы

6.1. Основная литература

1. Родионов, Г.В. Ж ивотноводство [Электронный ресурс] : учебник / 
Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, Ю .Н. Арылов [и др.]. —  Электрон. дан. —  СПб. 
: Лань, 2014. —  636 с. —  Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=44762

2. Общая зоотехния [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту
дентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (квалифика
ция - бакалавр) / Н. С. Трубчанинова [и др.] ; Белгородский ГАУ. - М айский : 
Белгородский ГАУ, 2017. - 300 с. https://is.gd/aW 4nsl

6.2. Д о п о лн и т ельн а я  лит ерат ура
1. Общая зоотехния [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту

дентов направления подготовки 35.03.07 - Технология производства и пере
работки сельскохозяйственной продукции / Н. С. Трубчанинова [и др.] ; Бел
городский ГАУ. - М айский : Белгородский ГАУ, 2016. - 239 с. Режим досту
па: https://is.gd/Qe0QcF

2. М акарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учеб
ник / Н. Г. М акарцев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочка
ревой, 2007.

6.3.П ериодические издания
Достижения науки и техники АПК. -  М.: КолосС.
Зоотехния. -  М.: КолосС.
Ж ивотноводство России. -  М.: КолосС.
Коневодство и конный спорт. -  М.: КолосС.
Кролиководство и звероводство. -  М.: КолосС.
М олочное и мясное скотоводство. -  М.: КолосС.
Овцы, козы и шерстяное дело. -  М.: КолосС.
Птицеводство. -  М.: КолосС.
Свиноводство. -  М.: КолосС.

6.4. In ternet-ресурсы
http://www.agronationale.ru Национальный агропортал.
http://www.agroportal.ru А ГРО П О РТА Л . Информационно-поисковая 

система А П К .
http://www.belapk.ru Официальный интернет-портал Департамента 

А П К Белгородской области.
http://w w w .cnshb.ru Центральная научная сельскохозяйственная биб

лиотека.
http://www.ferm er.ru Ф ЕРМ ЕР.RU - главный фермерский портал.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762
https://is.gd/aW4nsl
https://is.gd/Qe0QcF
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=182816880085342015&I21DBN=BOOKS&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%93%2E
http://www.agronationale.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.belapk.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.fermer.ru/


http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 
http://www.vniigen.ru Официальный интернет-портал ВНИИГРЖ .

6.5. Методические указания, рекомендации 
и другие материалы к занятиям

Самостоятельная работа студентов заключается в инициативном поис
ке информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое 
практическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках 
изучаемой дисциплины. 

Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 
планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с те
матикой учебных аудиторных занятий.

6.3.1. М ет одические ука за ни я  по освоению  дисциплины

Вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак
тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (пере
числение понятии) и др.

Практические и 
лабораторные 

занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 
и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Самостоятель
ная работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по
ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и явля
ющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Подготовка к 
зачету/экзамену

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внима
тельно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендо
ванной литературы.

Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, практические 
занятия, самостоятельную работу (изучение теоретического материала; под
готовка к практическим занятиям; выполнение домашних заданий, в т.ч. ре

http://www.rsl.ru/
http://www.vniigen.ru/


фераты, доклады, эссе; индивидуальные расчеты по методическим указаниям 
к изучению дисциплины, решение задач, выполнение тестовых заданий, кур
совых работ, устным опросам, зачетам, экзаменам и пр.), лабораторную рабо
ту, консультации преподавателя.

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с 
использованием активных форм обучения. Главной задачей каждой лекции 
является раскрытие сущности темы и анализ ее главных положений. Реко
мендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру курса 
и его разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем указывать 
начало каждого раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить 
итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим. Содержание лекций 
определяется рабочей программой курса. Каждая лекция должна охватывать 
определенную тему курса и представлять собой логически вполне закончен
ную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее в таком ме
сте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. Для максимального 
усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с 
элементами обсуждения. Лекционный материал должен быть снабжен кон
кретными примерами. Целями проведения практических занятий являются: 
установление связей теории с практикой в форме экспериментального под
тверждения положений теории; развитие логического мышления; умение вы 
бирать оптимальный метод решения: обучение студентов умению анализиро
вать полученные результаты; контроль самостоятельной работы обучаю щ их
ся по освоению курса.

Н а лабораторных занятиях преподаватель принимает решенные и 
оформленные надлежащим образом задания, должен проверить правильность 
реш ения задач, оценить глубину знаний данного теоретического материала, 
умение анализировать и решать поставленные задачи, выбирать эффектив
ный способ решения, умение делать выводы.

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения 
теоретического материала, который будет использован на нем. Для этого 
очень важно четко сформулировать цель занятия и основные знания, умения 
и навыки, которые студент должен приобрести в течение занятия. Н а практи
ческих занятиях преподаватель принимает решенные и оформленные надле
жащим образом различные задания, он должен проверить правильность их 
оформления и выполнения, оценить глубину знаний данного теоретического 
материала, умение анализировать и решать поставленные задачи, выбирать 
эффективный способ решения, умение делать выводы.

В ходе подготовки к практическому занятию обучающимся следует 
внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсужде
ние, изучить соответствующ ий лекционный материал, предлагаемую литера
туру. Нельзя ограничиваться только имеющ ейся учебной литературой (учеб
никами и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из спе
циальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам 
средств массовой информации позволит в значительной мере углубить про
блему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой стороны, обучаю



щ имся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму 
полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить сущ е
ствующее в современной науке подходы к пониманию тех или иных про
блем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно аргументиро
вать собственную позицию.

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоя
тельное изучение, обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами 
для подготовки к экзамену или зачету. Пакет заданий для самостоятельной 
работы выдается в начале семестра, определяются конкретные сроки их вы
полнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются пре
подавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче зачета, 
экзамена). Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, 
по темам и вопросам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, 
либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматри
ваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют 
различные задания (тестовые задания, рефераты, задачи, кейсы, эссе и проч.). 
Их выполнение призвано обратить внимание обучающихся на наиболее 
сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, помочь си
стематизировать и лучш е усвоить пройденный материал. Такие задания мо
гут быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавате
лем в ходе проведения промежуточной аттестации на практических занятиях, 
а также для самопроверки знаний обучающимися.

При самостоятельном выполнении заданий обучающиеся могут вы 
явить тот круг вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на 
них особое внимание. Контроль самостоятельной работы обучающихся по 
выполнению заданий осуществляется преподавателем с помощью выбороч
ной и фронтальной проверок на практических занятиях.

Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком, 
утвержденным на кафедре. Обучающ ийся может ознакомиться с ним на ин
формационном стенде. При необходимости дополнительные консультации 
могут быть назначены по согласованию с преподавателем в индивидуальном 
порядке.

Примерный курс лекций, содержание и методика выполнения практи
ческих заданий, методические рекомендации для самостоятельной работы 
содержатся в УМ К дисциплины.

6.6. Программное обеспечение
1. Программное обеспечение: программные продукты ООО РЦ «Пли- 

нор» - «Селэкс. М олочный скот», «Селэкс. М ясной скот».
2. Информационно-справочные и поисковые системы Google, Yandex, 

Rambler, реферативная база данных А грикола и ВИНИТИ.
3. Конструктор тестов и SunRav -  для проведения компьютерного те

стирования студентов по модулям дисциплины.
Компьютерный класс, компьютерные программы:



4. «Корм Оптима Эксперт»: Программный комплекс "Комбикорм", 
П рограммный комплекс "Рацион", Программный комплекс "Премикс", ООО 
"КормоРесурс" ww w .kom bikorm .ru.

5. Unitest -  программа для контроля знаний.

http://www.kombikorm.ru


V II. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
Д И С Ц И П Л И Н Ы  

М О Д У Л Ь  1 - РА ЗВ Е Д Е Н И Е  Ж И В О Т Н Ы Х
1. Мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций, фотографий, 

фильмов и другого иллюстративного материала.
2. Учебные таблицы, плакаты, стенды по темам дисциплины.
3. Рисунки и фотографии животных и птицы разных видов и продуктивных ти

пов.
4. Муляжи животных и птицы.
5. Живые животные и птица (учебного хозяйства ВУЗа).
6. Измерительные приборы для взятия промеров.
7. Приборы для мечения животных.
8. Карточки племенных животных и государственные племенные книги.
9. Нормативная литература и инструкции по бонитировке животных разных 

видов и продуктивных типов.
10. Видеофильмы по вопросам разведения животных и другие учебные пособия.
11. Научные и производственные центры, лаборатории.
12. Класс персональных компьютеров, доступ к сети Internet.

М О Д У Л Ь  2 -  Г И Г И Е Н А  Ж И В О Т Н Ы Х
Приборы: термометры различных типов, термографы, психрометры стати

ческие и аспирационные, психрометрический гигрометр, гигрографы, барометры, 
барографы, диаграммные ленты к самопишущим приборам, кататермометры, ане
мометры, цифровые переносные анемометры, люксметры типа Ю-116, универсаль
ные газоанализаторы типа УГ-2, наборы индикаторов к универсальным газоанали
заторам, приборы Кротова, измерители концентрации пыли (ИКП-1), чашки Петри; 
батометры; наборы приспособлений, химической посуды и реактивов для органо
лептической и лабораторной оценки качества питьевой воды; прибор Бакшеева; 
инструменты для отбора проб почвы; наборы приспособлений, химической посуды 
и реактивов для органолептической и лабораторной оценки качества почвы.

Таблицы по темам: «Нормативные параметры микроклимата», «Балльная 
оценка микроклимата», «Устройство приборов», «Вентиляция», «Отопление», 
«Навозоудаление», «Физические свойства воды», «Химические показатели воды», 
«Качество питьевой воды (ГОСТ)», «Механический состав и физические свойства 
почвы», «Химические показатели почвы», «Органолептическая оценка качества 
кормов», «ПДК примесей, содержащихся в кормах», «Вредители кормов», «Гигие
на содержания птицы», «Номенклатура животноводческих ферм и комплексов».

Измерительный инструмент  (мерные ленты, рулетки и т.п.).
Проектно-сметная документация.
Чертежи и проекты животноводческих объектов.
Проекты животноводческих объектов.

М О Д У Л Ь  3 -  К О Р М Л Е Н И Е  Ж И В О Т Н Ы Х  
Лаборатория зоотехнического анализа кормов БелГАУ.
Коллекции кормов, гербарии растений, тематические стенды, муляжи. 
Учебно-опытные и другие животноводческие хозяйства и предприятия с различ

ными формами собственности.



VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 1
СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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______________Общая зоотехния______________________________
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направленность (профиль) Ветеринария 

_______ квалификация Ветеринарный врач________________________
направление подготовки/специальность

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПД)

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПД)

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПД)

Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась про
грамма

Кафедра общей и частной зоотехнии 

от №
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от №
Дата дата

М етодическая комиссия факультета ветеринарной медицины

«__ » ________________ 20__года, протокол №

Председатель м етодком иссии______________

Декан факультета ветеринарной медицины 

«__ » ________________ 20__г
Дронов В.В.



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины

Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С РЕ Д С Т В  
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О б щ ая  зоотехния

Н ап р авл ен и е  под готовки  36.05.01 -  Ветеринария

направленность (профиль) Ветеринария 
квалификация Ветеринарный врач

М айский, 2018



1 .П еречень ком п етен ц и й  с ук азан и ем  этап ов  их ф о р м и р о ван и я  в  процессе освоения образовательн ой  п р о гр ам м ы
Код

контро
лируемой
компетен

ции

Формулировка кон
тролируемой компе

тенции

Этап (уро
вень) освое
ния компе

тенции

Планируемые результаты 
обучения

Наименование моду
лей и (или) разделов 

дисциплины

Наименование оце
ночного средства

Текущий
контроль

Промежу
точная ат
тестация

ОК-5 способностью использо
вать основы экономиче
ских знаний при оценке 
эффективности резуль
татов деятельности в 
различных сферах

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать: как использовать ос
новы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

Модуль 2. «Г игиена жи
вотных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Знать: как использовать ос
новы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 
Уметь: использовать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре
зультатов деятельности в раз
личных сферах

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

Модуль 2. «Г игиена жи
вотных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Третий этап 
(высокий уро
вень)

Знать: как использовать ос
новы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет



различных сферах 
Уметь: использовать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре
зультатов деятельности в раз
личных сферах 
Владеть: способностью ис
пользовать основы экономи
ческих знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

ПК-9 способность и готовность 
организовывать и прово
дить экспертную оценку и 
контроль технологических 
процессов и операций по 
переработке сырья живот
ного и растительного про- 
исхо- ждения, зданий и 
сооружений для содержа
ния животных

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать:
виды продуктивности живот
ных и методы ее оценки, 
методы оценки генотипа и фе
нотипа животных, 
основы теории и практики от
бора и подбора, 
методы разведения и селекции 
сельскохозяйственных живот
ных и птицы,организацию се
лекционно-племенной работы с 
породой, линиями и семей
ствами, элементы крупно
масштабной селекции.

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь:
определять породность живот
ных,

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет



составлять генеалогическую 
структуру стада животных раз
ных видов, вычислять селекци
онно-генетические параметры, 
проводить прогноз продуктив
ности животных различных 
видов, составлять планы отбо
ра и подбора животных, 
правильно использовать мето
дологию и методы общей и 
частной зоотехнии

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Третий этап 
(высокий уро
вень)

Владеть:
методами учета роста и разви
тия животных, методами оцен
ки продуктивных качеств, ме
тодикой бонитировки живот
ных и птицы различных видов 
и направлений продуктивно
сти,
навыками работы с документа
цией зоотехнического и пле
менного характера, методами 
селекции, способностью само
стоятельного принятия реше
ний при планировании селек
ционно-племенной работы и их 
реализации.

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных» устный

опрос,
тесты

экзамен

ПК-20 способность и готовность 
участвовать в разработке 
проектов по строительству 
ветеринарных учреждений 
и клиник, животноводче
ских комплексов, техно
логических линий по пере-

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать:
гигиенические требования к 
почве, воздушной среде, воде, 
кормам и кормлению живот
ных; требования к организации 
стойлового и пастбищного со-

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных»»

устный
опрос,
тесты

экзамен



работке продукции живот
новодства и их экспертизе 
согласно ветеринарно
санитарным и гигиениче
ским требованиям

держания животных; гигиени
ческие требования к ведению 
скотоводства, мелкого живот
новодства, коневодства, птице
водства и звероводства.

Модуль 3. «Кормление 
животных устный

опрос,
тесты

экзамен

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь:
брать пробы почвы, воды и 
кормов с последующим опре-

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

делением их качества; контро
лировать строительство и экс
плуатацию животноводческих 
помещений; оценивать состоя
ние воздушной среды живот- 
новодвеских помещений, про
водить ветеринарную экспер
тизу проектов.

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных»

устный
опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Третий этап 
(высокий уро
вень)

Владеть:
навыками по определению от
дельных показателей парамет
ров микроклимата с помощью 
специальных приборов; навы-

Модуль 1. «Разведение 
сельскохозяйственных 
животных»

устный
опрос,
тесты

зачет

ками по созданию оптималь
ных зоогигиенических условий 
содержания, кормления, ухода 
за животными; навыками по 
организации и проведению 
общих профилактических ме
роприятий с целью предупре
ждения заболеваний сельско
хозяйственных животных.

Модуль 2 «Гигиена жи
вотных» устный

опрос,
тесты

экзамен

Модуль 3. «Кормление 
животных» устный

опрос,
тесты

экзамен



2.О п исан ие п оказател ей  и  к р и тер и ев  о ц ен и ван и я  ком п етен ц и й  н а  р азл и ч н ы х  этап ах  их ф орм и рован и я , описание 
ш к а л  оц ен и ван и я

Компе
тенция

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания

Планируемые результа
ты обучения (показатели

Компетентность не 
сформирована

Пороговый уровень компе
тентности

Продвинутый уровень ком
петентности

Высокий уровень

достижения заданного 
уровня компетенции)

не зачтено 
/неудовлетворительно

зачтено/ удовлетворительно зачтено/хорошо зачтено/отлично

ОК-5 способностью использо
вать основы экономиче
ских знаний при оценке 
эффективности результа
тов деятельности в раз
личных сферах

Не способен использо
вать основы экономиче
ских знаний при оценке 
эффективности резуль
татов деятельности в 
различных сферах

Частично способен ис
пользовать основы эко
номических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности 
в различных сферах

Способен использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эффек
тивности результатов дея
тельности в различных 
сферах

Свободно владеет ис
пользовать основы эко
номических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельно
сти в различных сферах

Знать: как использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эффек
тивности результатов дея
тельности в различных 
сферах

Не знает как использо
вать основы экономиче
ских знаний при оценке 
эффективности резуль
татов деятельности в 
различных сферах

Частично знает как ис
пользовать основы эко
номических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности 
в различных сферах

Знает как использовать ос
новы экономических зна
ний при оценке эффектив
ности результатов дея
тельности в различных 
сферах

Свободно знает как ис
пользовать основы эко
номических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельно
сти в различных сферах

Уметь: использовать ос
новы экономических зна
ний при оценке эффектив
ности результатов дея
тельности в различных 
сферах

Не умеет использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эф
фективности результа
тов деятельности в раз
личных сферах

Частично умеет использо
вать основы экономиче
ских знаний при оценке 
эффективности результа
тов деятельности в раз
личных сферах

Умеет использовать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре
зультатов деятельности в 
различных сферах

Свободно умеет исполь
зовать основы экономи
ческих знаний при оцен
ке эффективности ре
зультатов деятельности i 
различных сферах



Владеть: способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффективно
сти результатов деятель
ности в различных сфе
рах

Не владеет способно
стью использовать ос
новы экономических 
знаний при оценке эф
фективности результа
тов деятельности в раз
личных сферах

Частично владеет спо
собностью использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эф
фективности результатов 
деятельности в различ
ных сферах

Владеет способностью ис
пользовать основы эконо
мических знаний при 
оценке эффективности ре
зультатов деятельности в 
различных сферах

Свободно владеет спо
собностью использовать 
основы экономических 
знаний при оценке эф
фективности результа
тов деятельности в раз
личных сферах

ПК-9 способность и готовность 
организовывать и прово
дить экспертную оценку 
и контроль техно
логических процессов и 
операций по переработке 
сырья животного и рас
тительного происхожде
ния, зданий и сооруже
ний для содержания жи
вотных

Не способен к организо
вывать и проводить экс
пертную оценку и кон
троль технологических 
процессов и операций 
по переработке сырья 
животного и раститель
ного происхождения, 
зданий и сооружений 
для содержания живот
ных

Частично способен к ор
ганизовывать и прово
дить экспертную оценку 
и контроль техно
логических процессов и 
операций по переработке 
сырья животного и рас
тительного происхожде
ния, зданий и сооруже
ний для содержания жи
вотных

Способен к организо
вывать и проводить экс
пертную оценку и кон
троль технологических 
процессов и операций по 
переработке сырья живот
ного и растительного про
исхождения, зданий и со
оружений для содержания 
животных

Свободно способен ор
ганизовывать и прово
дить экспертную оценку 
и контроль технологи
ческих процессов и опе
раций по переработке 
сырья животного и рас
тительного происхо
ждения, зданий и со
оружений для содержа
ния животных

знать:
виды продуктивности 
животных и методы ее 
оценки,
методы оценки генотипа 
и фенотипа животных, 
основы теории и практи
ки отбора и подбора, 
методы разведения и се
лекции сельскохозяй
ственных животных и 
птицы,организацию се
лекционно-племенной 
работы с породой, лини
ями и семействами, эле-

Не знает виды продук
тивности животных и 
методы ее оценки, 
методы оценки генотипа 
и фенотипа животных, 
основы теории и прак
тики отбора и подбора, 
методы разведения и 
селекции сельскохозяй
ственных животных и 
птицы,организацию се
лекционно-племенной 
работы с породой, ли
ниями и семействами, 
элементы крупно-

Частично знает виды 
продуктивности живот
ных и методы ее оценки, 
методы оценки генотипа 
и фенотипа животных, 
основы теории и практи
ки отбора и подбора, 
методы разведения и се
лекции сельскохозяй
ственных животных и 
птицы,организацию се
лекционно-племенной 
работы с породой, лини
ями и семействами, эле
менты крупно-

Знает что виды продук
тивности животных и ме
тоды ее оценки, 
методы оценки генотипа и 
фенотипа животных, 
основы теории и практики 
отбора и подбора, 
методы разведения и се
лекции сельскохозяйствен
ных животных и птицы, 
организацию селекционно
племенной работы с по
родой, линиями и семей
ствами, элементы крупно
масштабной селекции.

Свободно знает виды 
продуктивности живот
ных и методы ее оценки, 
методы оценки генотипа 
и фенотипа животных, 
основы теории и прак
тики отбора и подбора, 
методы разведения и се
лекции сельскохозяй
ственных животных и 
птицы,организацию се
лекционно-племенной 
работы с породой, ли
ниями и семействами, 
элементы крупно-



менты крупно
масштабной селекции. 
уметь:
определять породность 

животных,
составлять генеалогиче
скую структуру стада жи
вотных разных видов, 
вычислять селекционно
генетические параметры, 
проводить прогноз про
дуктивности животных 
различных видов, состав
лять планы отбора и под
бора животных, 
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной зоотех
нии___________________
владеть:
методами учета роста и 
развития животных, ме
тодами оценки продук
тивных качеств, методи
кой бонитировки живот
ных и птицы различных 
видов и направлений 
продуктивности, 
навыками работы с доку
ментацией зоотехниче
ского и племенного ха
рактера, методами селек
ции, способностью само-

масштабной селекции

Не умеет определять 
породность животных, 
составлять генеалогиче
скую структуру стада 
животных разных ви
дов, вычислять селек
ционно-генетические 
параметры, проводить 
прогноз продуктивности 
животных различных 
видов, составлять планы 
отбора и подбора жи
вотных,
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной зоо
технии_______________
Не владеет методами 
учета роста и развития 
животных, методами 
оценки продуктивных 
качеств, методикой бо
нитировки животных и 
птицы различных видов 
и направлений продук
тивности,
навыками работы с до
кументацией зоотехни
ческого и племенного 
характера, методами се
лекции, способностью

масштабной селекции.

Частично умеет опреде
лять породность живот
ных,
составлять генеалогиче
скую структуру стада жи
вотных разных видов, 
вычислять селекционно
генетические параметры, 
проводить прогноз про
дуктивности животных 
различных видов, состав
лять планы отбора и под
бора животных, 
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной зоотех
нии___________________
Частично владеет мето
дами учета роста и разви
тия животных, методами 
оценки продуктивных ка
честв, методикой бонити
ровки животных и птицы 
различных видов и 
направлений продуктив
ности,
навыками работы с доку
ментацией зоотехниче
ского и племенного ха
рактера, методами селек
ции, способностью само-

Умеет брать определять 
породность животных, 
составлять генеалогиче
скую структуру стада жи
вотных разных видов, вы
числять селекционно
генетические параметры, 
проводить прогноз про
дуктивности животных 
различных видов, состав
лять планы отбора и под
бора животных, 
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной зоотех
нии

Владеет методами учета 
роста и развития живот
ных, методами оценки 
продуктивных качеств, ме
тодикой бонитировки жи
вотных и птицы различных 
видов и направлений про
дуктивности, 
навыками работы с доку
ментацией зоотехническо
го и племенного характера, 
методами селекции, спо
собностью самостоятель
ного принятия решений

масштабной селекции.

Свободно определять 
породность животных, 
составлять генеалогиче
скую структуру стада 
животных разных ви
дов, вычислять селекци
онно-генетические па
раметры, проводить 
прогноз продуктивности 
животных различных 
видов, составлять планы 
отбора и подбора жи
вотных,
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной зоо
технии_______________
Свободно владеет мето
дами учета роста и раз
вития животных, мето
дами оценки продук
тивных качеств, мето
дикой бонитировки жи
вотных и птицы различ
ных видов и направле
ний продуктивности, 
навыками работы с до
кументацией зоотехни
ческого и племенного 
характера, методами се
лекции, способностью



стоятельного принятия 
решений при планирова
нии селекционно
племенной работы и их 
реализации.

самостоятельного при
нятия решений при пла
нировании селекцион
но-племенной работы и 
их реализации.

стоятельного принятия 
решений при планирова
нии селекционно
племенной работы и их 
реализации.

при планировании селек
ционно-племенной работы 
и их реализации.

самостоятельного при
нятия решений при пла
нировании селекцион
но-племенной работы и 
их реализации.

ПК-20 способность и готовность 
участвовать в разработке 
проектов по строитель
ству ветеринарных учре
ждений и клиник, живот
новодческих комплексов, 
технологических линий 
по переработке продук
ции животноводства и их 
экспертизе согласно ве
теринарно-санитарным и 
гигиеническим требова
ниям

Не способен участво
вать в разработке проек
тов по строительству 
ветеринарных учрежде
ний и клиник, животно
водческих комплексов, 
технологических линий 
по переработке продук
ции животноводства и 
их экспертизе согласно 
ветеринарно
санитарным и гигиени
ческим требованиям

Частично способен 
участвовать в разработке 
проектов по строи
тельству ветеринарных 
учреждений и клиник, 
животноводческих ком
плексов, технологических 
линий по переработке 
продукции животновод
ства и их экспертизе со
гласно ветеринарно
санитарным и гигиениче
ским требованиям

Способен участвовать в 
разработке проектов по 
строительству ветери
нарных учреждений и кли
ник, животноводческих 
комплексов, техно
логических линий по пере
работке продукции живот
новодства и их экспертизе 
согласно ветеринарно
санитарным и гигиениче
ским требованиям

Свободно способен 
участвовать в разработ
ке проектов по строи
тельству ветеринарных 
учреждений и клиник, 
животноводческих ком
плексов, техно
логических линий по 
переработке продукции 
животноводства и их 
экспертизе согласно ве
теринарно-санитарным 
и гигиеническим требо
ваниям

знать:
гигиенические требова
ния к почве, воздушной 
среде, воде, кормам и 
кормлению животных; 
требования к организа
ции стойлового и паст
бищного содержания жи
вотных; гигиенические 
требования к ведению 
скотоводства, мелкого 
животноводства, коне
водства, птицеводства и 
звероводства.

Не знает виды гигиени
ческие требования к 
почве, воздушной среде, 
воде, кормам и кормле
нию животных; требо
вания к организации 
стойлового и пастбищ
ного содержания жи
вотных; гигиенические 
требования к ведению 
скотоводства, мелкого 
животноводства, коне
водства, птицеводства и 
звероводства.

Частично знает виды ги
гиенические требования к 
почве, воздушной среде, 
воде, кормам и кормле
нию животных; требова
ния к организации стой
лового и пастбищного 
содержания животных; 
гигиенические требова
ния к ведению скотовод
ства, мелкого животно
водства, коневодства, 
птицеводсва и зверовод
ства.

Знает что виды гигиениче
ские требования к почве, 
воздушной среде, воде, 
кормам и кормлению жи
вотных; требования к ор
ганизации стойлового и 
пастбищного содержания 
животных; гигиенические 
требования к ведению ско
товодства, мелкого живот
новодства, коневодства, 
птицеводства и зверовод
ства.

Свободно знает гигие
нические требования к 
почве, воздушной среде, 
воде, кормам и кормле
нию животных; требо
вания к организации 
стойлового и пастбищ
ного содержания жи
вотных; гигиенические 
требования к ведению 
скотоводства, мелкого 
животноводства, коне
водства, птицеводства и 
звероводства.



уметь:
брать пробы почвы, воды 
и кормов с последующим 
определением их каче
ства; контролировать 
строительство и эксплуа
тацию животноводческих 
помещений; оценивать 
состояние воздушной 
среды животноводческих 
помещений, проводить 
ветеринарную экспертизу 
проектов.______________

Не умеет брать пробы 
почвы, воды и кормов с 
последующим опреде
лением их качества; 
контролировать строи
тельство и эксплуата
цию животноводческих 
помещений; оценивать 
состояние воздушной 
среды животноводче
ских помещений, про
водить ветеринарную 
экспертизу проектов.

Частично умеет брать 
пробы почвы, воды и 
кормов с последующим 
определением их каче
ства; контролировать 
строительство и эксплуа
тацию животноводческих 
помещений; оценивать 
состояние воздушной 
среды животноводческих 
помещений, проводить 
ветеринарную экспертизу 
проектов.______________

Умеет брать брать пробы 
почвы, воды и кормов с 
последующим определе
нием их качества; контро
лировать строительство и 
эксплуатацию жи
вотноводческих помеще
ний; оценивать состояние 
воздушной среды живот
новодческих помещений, 
проводить ветеринарную 
экспертизу проектов.

Свободно брать пробы 
почвы, воды и кормов с 
последующим опреде
лением их качества; 
контролировать строи
тельство и эксплуата
цию животноводческих 
помещений; оценивать 
состояние воздушной 
среды животноводче
ских помещений, про
водить ветеринарную 
экспертизу проектов.

владеть:
навыками по определе
нию отдельных показате
лей параметров микро
климата с помощью спе
циальных приборов; 
навыками по созданию 
оптимальных зоогигие- 
нических условий содер
жания, кормления, ухода 
за животными; навыками 
по организации и прове
дению общих про
филактических меропри
ятий с целью предупре
ждения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.

Не владеет навыками по 
определению отдельных 
показателей параметров 
микроклимата с помо
щью специальных при
боров; навыками по со
зданию оптимальных 
зоогигиенических усло
вий содержания, корм
ления, ухода за живот
ными; навыками по ор
ганизации и проведе
нию общих про
филактических меро
приятий с целью преду
преждения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.

Частично владеет навы
ками по определению от
дельных показателей па
раметров микроклимата с 
помощью специальных 
приборов; навыками по 
созданию оптимальных 
зоогигиенических усло
вий содержания, кормле
ния, ухода за животными; 
навыками по организации 
и проведению общих 
профилактических меро
приятий с целью преду
преждения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.

Владеет навыками по 
определению отдельных 
показателей параметров 
микроклимата с помощью 
специальных приборов; 
навыками по созданию оп
тимальных зоогигиениче
ских условий содержания, 
кормления, ухода за жи
вотными; навыками по ор
ганизации и проведению 
общих профилактических 
мероприятий с целью пре
дупреждения заболеваний 
сельскохозяйственных жи
вотных.

Свободно владеет навы
ками по определению 
отдельных показателей 
параметров микрокли
мата с помощью специ
альных приборов; навы
ками по созданию оп
тимальных зоогигиени
ческих условий содер
жания, кормления, ухо
да за животными; навы
ками по организации и 
проведению общих про
филактических меро
приятий с целью преду
преждения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных.



3. Т и п овы е к о н тр о л ьн ы е  зад ан и я  и л и  и н ы е  м атер и ал ы , необходим ы е 
д л я  оценки  знани й , ум ений, н а в ы к о в  и  (или) о п ы та  деятельн ости , ха
рактери зую щ и х этап ы  ф о р м и р о ван и я  ком п етен ц и й  в  процессе освоения 
образовательн ой  п р о гр ам м ы

В опросы  к  тек у щ и м  зан яти я м

Первый этап (пороговой уровень)
ЗН А Т Ь  (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может 
продемонстрировать ш ирокий спектр фактических, концептуальных, 
процедурных знаний.

М одуль 1«Разведение сельскохозяй ствен н ы х  ж и вотн ы х»

1) Основные закономерности роста сельскохозяйственных животных.
2) Связь интерьера с технологической ценностью животных.
3) Промыш ленное и переменное скрещивание.
4) Чистопородное разведение и его значение.
5) Отбор и подбор при линейном разведении.
6) Значение Государственных племенных книг (ГПК).
7) Значение оценки экстерьера и конституции животных в селекционной 

работе.

М одуль 2 «Г игиена ж ивотны х»

1) Оптимизация кормления молодняка крупного рогатого скота при 
направленном выращивании.

2) Способы содержания крупного рогатого скота и их зоогигиениче- ская 
оценка.

3) Специализация и интенсификация производства при выращ ивании мо
лодняка крупного рогатого скота.

4) Прогрессивные формы организации и технологии производства при 
выращ ивании молодняка крупного рогатого скота.

5) Комплексная механизация производственных процессов по вы 
ращиванию молодняка крупного рогатого скота.

6) Гигиена выращ ивания ремонтных телок.
7) Системы содержания молодняка крупного рогатого скота в летний пе

риод.
8) Круглогодовое выращивание телят на открытом воздухе.
9) Выращ ивание и откорм молодняка крупного рогатого скота.
10) Ветеринарно-санитарные аспекты кормления коров в

М одуль 3 «К орм ление ж и вотн ы х»



1) Что такое "сырой" протеин, "сырая" клетчатка, "сырой" жир,
2) "сырая" зола.
3) Ж изненно необходимые макро- и микроэлементы, их физиологическое 

значение в организме животного.
4) Дайте краткую характеристику соединениям, входящ им в состав «сы

рой» протеин.
5) «Сырая» клетчатка и ее влияние на переваримость питательных ве

ществ корма.
6) Что такое переваримость питательных веществ корма, методы опреде

ления. Факторы, влияющие на переваримость.
7) Крахмальный эквивалент Кельнера.
8) Термы Армсби, скандинавская кормовая единица, советская /овсяная/ 

кормовая единица, сумма переваренных питательных веществ (СППВ).
9) Что характеризует биологическую ценность протеина, по какой фор

муле определяется коэффициент использования протеина.

К р и тер и и  оц ен и ван и я  вопросов:
Вопросы оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не
правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирова
ния набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада
нии. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую 
оценку к традиционной следующим образом:

П роц ен т п р а в и л ь н ы х  ответов О ц ен ка
90 -  100% 12 баллов и/или «отлично» (продвинутый уровень)
70 -8 9  % От 9 до 11 баллов и/или «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» (ниже порогово
го)

В т орой эт ап (продвинут ы й уровень)
ЗН А Т Ь  (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может про

демонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, процедур
ных знаний.

У М Е Т Ь  (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь 
использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуа
циях; осуществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описы
вать то, как они соотносятся с целым, выявлять структуру объекта изучения; 
оценивать значение того или иного материала -  научно-технической инфор
мации, исследовательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, что
бы получить целое, обладающее новизной

М одуль 1 «Разведение сельскохозяй ствен н ы х  ж и вотн ы х»



1) Признаки и показатели отбора.
2) Взаимосвязь между признаками и проблема косвенного эффекта при 

отборе.
3) Глазомерная оценка животных по экстерьеру и конституции, ее досто

инства и недостатки.
4) Селекционные признаки и оценка молочной продуктивности.
5) Происхождение с.-х. животных и эволюция их в домашних условиях.
6) Классификация методов разведения с.-х. животных.
7) Факторы, влияющие на эффективность отбора.
8) Отбор по способу независимых уровней выбраковки, по селекционно

му индексу.

М одуль 2 «Гигиена ж ивотны х»
1) Гигиена машинного доения и первичной обработки молока.
2) Г игиена пастбищ ного содержания крупного рогатого скота.
3) Гигиена выращ ивания телят и ремонтного молодняка.
4) Санитарно-гигиенические мероприятия в комплексах по выращиванию 

и откорму крупного рогатого скота.
5) Гигиена быков-производителей.
6) Гигиена ухода за коровами на молочных комплексах.
7) Гигиена откорма и нагула крупного рогатого скота.
8) Гигиенические требования при поточно-цеховой системе содержания 

коров.
9) Санитарно-гигиенические и ветеринарные требования при проек

тировании

М одуль 3 «К орм ление ж и вотн ы х»

1) Сущность комплексной опенки питательности кормов и рационов.
2) Классификация кормовых средств, по источникам получения, хими

ческому составу и питательности, представители разных групп кормов.
3) Зеленые корма, их состав, питательность Требования ГО СТа к качеству 

зеленых кормов.
4) Какие макро- и микроэлементы содержатся в зеленых кормах.
5) Сено. Факторы, влияющие на качество и питательность сена.
6) Практический опыт силосования кормов. Силосуемые культуры. Тех

нология приготовления силоса.
7) Комбинированный силос, технология его приготовления, питатель

ность, нормы скармливания разным видам животных.
8) Химическое консервирование кормов, препараты, применяемые при 

консервировании, технология химического консервирования.
9) Технология приготовления сенажа. Требования ГОСТа к качеству се

нажа.



10) Состав и питательность соломы (яровая, озимая), способы повы
шения питательности и поедаемости соломы, нормы скармливания ж и
вотным.

11) Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры, их химический состав. 
Питательность, способы хранения и нормы скармливания их ж ивот
ным.

12) Отходы мукомольной и крупяной промышленности, состав, пита
тельность и нормы скармливания животных.

К р и тер и и  о ц ен и ван и я  вопросов:
Вопросы оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не
правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирова
ния набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада
нии. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую 
оценку к традиционной следующим образом:

П роц ен т п р а в и л ь н ы х  ответов О ц ен ка
90 -  100% 12 баллов и/или «отлично» (продвинутый уровень)
70 -8 9  % От 9 до 11 баллов и/или  «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» (ниже порогово
го)

Трет ий эт ап (вы сокий уровень)
ЗН А Т Ь  (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может про

демонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, процедур
ных знаний.

У М Е Т Ь  (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь 
использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуа
циях; осуществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описы
вать то, как они соотносятся с целым, выявлять структуру объекта изучения; 
оценивать значение того или иного материала -  научно-технической инфор
мации, исследовательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, что
бы получить целое, обладающее новизной.

В Л А Д Е Т Ь  наиболее общ ими, универсальными методами действий, по
знавательными, творческими, социально-личностными навыками.

М одуль 1 «Разведение сельскохозяй ствен н ы х  ж и вотн ы х»

1) Основные закономерности роста сельскохозяйственных животных.
2) Связь интерьера с технологической ценностью животных.
3) Промыш ленное и переменное скрещивание.
4) Чистопородное разведение и его значение.
5) Отбор и подбор при линейном разведении.
6) Значение Государственных племенных книг (ГПК).



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)

Значение оценки экстерьера и конституции животных в селекционной 
работе.
Признаки и показатели отбора.
Взаимосвязь между признаками и проблема косвенного эффекта при 
отборе.
Глазомерная оценка животных по экстерьеру и конституции, ее досто
инства и недостатки.
Селекционные признаки и оценка молочной продуктивности. 
Происхождение с.-х. животных и эволюция их в домаш них условиях. 
Классификация методов разведения с.-х. животных.
Факторы, влияющие на эффективность отбора.
Отбор по способу независимых уровней выбраковки, по селекционно
му индексу.
Порядок взятия основных промеров у крупного рогатого скота.
Ведение линии. Особенности отбора и подбора.
Возможности компенсации задержек роста.
Воспроизводительное скрещивание.
Принцип бонитировки животных и мероприятия, проводимые на осно
ве бонитировки.
Значение биометрии, ее основные показатели, используемые при оцен
ке животных.
Особенности племенной работы в птицеводстве.
Понятие о линии генеалогической и заводской.
М етодика составления плана племенной работы в стаде.
Значение учета «сибсов» и «полусибсов» при оценке племенных ка
честв животных.
Достоинства и недостатки различных методов оценки экстерьера с.-х. 
животных.
Продуктивность птицы, методы учета, селекционные признаки. 
Теоретическое обоснование необходимости оценки животных по экс
терьеру
Селекционный дифференциал (Sd), его влияние на на рост продуктив
ности стада. Факторы, влияющ ие на величину Sd.
Внутрилинейное разведение как основной фактор совершенствования 
пород.
Изменение индексов телосложения у основных видов животных, в свя
зи с возрастом и направлением продуктивности.
Инбридинг и его место в племенной работе.
Степени родственного спаривания, методики их определения.
Условия, влияющ ие на правильность оценки животных при отборе. 
Поглотительное скрещивание.
Структура породы. Понятие о породной группе.
Оценка животных по происхождению, ее значение.
Понятие о гетерозисе. Формы проявления гетерозиса.
Конституция животных, ее связь с их хозяйственной ценностью.
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М етодические условия правильной оценки производителей по качеству 
потомства различными методами.
Отрасли животноводства, в которых оценка по «сибсам» и «полусиб- 
сам» имеет особо большое значение.
Этапы воспроизводительного скрещивания.
Значение и методы создания структуры породы.
Основные закономерности онтогенеза крупного рогатого скота. Формы 
недоразвития.
Отбор массовый и индивидуальный (по фенотипу и генотипу).
Оценка животных по мясной продуктивности. Селекционные признаки 
мясного скота.
Особенности крупномасш табной селекции. Селекционные центры. 
Вводное скрещивание.
Акклиматизация животных. Доместикационные изменения. 
Определение, классификация и номенклатура степеней родственного 
спаривания.
Оценка генотипа животных по происхождению.
Инбредные линии, их использование в зоотехнической практике.
Связь интерьера и экстерьера животных. Классификация типов консти
туции.
Учет «кровности» при скрещивании. Критика понятия «доля крови». 
Причины и признаки ослабления конституции животных. М етод «осве
жения крови».
Возрастные изменения пропорций телосложения у крупного рогатого 
скота и овец.
Значение интерьера животных в зоотехнической оценке.
Основные принципы, типы и формы подбора.
Генеалогические записи и способы их изучения.
Признаки массового отбора для эффективной селекции.
Задачи соверш енствования существующих и создания новых пород жи
вотных в связи с индустриализацией производства.
Особенности подбора животных в условиях применения искусственно
го осеменения и межхозяйственной кооперации.
Типы конституции по Кулеш ову - Иванову.
Факторы, влияющие на продуктивность, воспроизводительную способ
ность, долголетие, резистентность и пригодность к промышленной тех
нологии.
Государственные мероприятия по племенному делу.
Прогнозирование эффекта отбора. Ф ормула определения эффекта от
бора за 1 год.
Оценка производителей по качеству потомства методом «дочери - свер
стницы».
Государственные и внутрихозяйственные мероприятия по племенному 
делу.



69) М олочная продуктивность и ее учет. Селекционные признаки молочно
го скота.

70) Задачи в организации племенного дела в стране и в области.
71) Особенности отбора и подбора в период закладки линии и в период ее 

расцвета.
72) Обосновать необходимость комплексной оценки животных при отборе.
73) Дикие предки и родичи домаш них животных.
74) Понятия о росте и развитии животных.
75) Значение подбора в селекционной работе.
76) Оценка производителей по качеству потомства.
77) Гибридизация в животноводстве.
78) М етоды оценки животных по фенотипу при выборе на племенные це

ли.

М одуль 2 «Гигиена ж ивотны х»
1) Оптимизация кормления молодняка крупного рогатого скота при 

направленном выращивании.
2) Способы содержания крупного рогатого скота и их зоогигиениче- ская 

оценка.
3) Специализация и интенсификация производства при выращ ивании мо

лодняка крупного рогатого скота.
4) Прогрессивные формы организации и технологии производства при 

выращ ивании молодняка крупного рогатого скота.
5) Комплексная механизация производственных процессов по вы 

ращиванию молодняка крупного рогатого скота.
6) Гигиена выращ ивания ремонтных телок.
7) Системы содержания молодняка крупного рогатого скота в летний пе

риод.
8) Круглогодовое выращивание телят на открытом воздухе.
9) Выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота.
10) Ветеринарно-санитарные аспекты кормления коров в промышленных 

комплексах по производству молока.
11) Системы и способы содержания коров и их зоогигиеническая
12) оценка.
13) Технологические параметры в коровниках и зооветеринарные требова

ния к ним.
14) Гигиена содержания молочных телят в профилактории.
15) Зоогигиенические мероприятия, направленные на получение молока 

хорош его санитарного качества и снижение количества маститов.
16) Г игиена маш инного доения и первичной обработки молока.
17) Г игиена пастбищ ного содержания крупного рогатого скота.
18) Г игиена выращ ивания телят и ремонтного молодняка.
19) Санитарно-гигиенические мероприятия в комплексах по выращиванию 

и откорму крупного рогатого скота.
20) Гигиена быков-производителей.



21) Гигиена ухода за коровами на молочных комплексах.
22) Г игиена откорма и нагула крупного рогатого скота.
23) Гигиенические требования при поточно-цеховой системе содержания 

коров.
24) Санитарно-гигиенические и ветеринарные требования при проек

тировании и строительстве свиноводческих ферм и комплексов.
25) Помещ ения для содержания откормочных групп свиней и санитарно

гигиенические требования к ним.
26) Устройство полов в свинарниках-откормочниках.
27) Влияние микроклимата на организм поросят.
28) Влияние факторов внеш ней среды на здоровье и продуктивность сви

номаток.
29) Контроль за состоянием микроклимата в свинарниках-хрячниках
30) Ветеринарно-санитарный контроль за вентиляцией в помещ ениях для 

откорма свиней.
31) Гигиенические требования при уборке и удалении навоза в сви

нарниках-откормочниках.
32) Гигиенические требования при комплектовании комплексов по откор

му свиней, транспорта поголовья и карантинирование.
33) Гигиенические требования при воспроизводстве свиней.
34) Гигиена выращ ивания поросят.
35) Санитарные требования к кормам и гигиена кормления свиноматок.
36) Гигиена водоснабжения и поения свиней на откорме.
37) Влияние стресс-факторов на организм ремонтного молодняка
38) свиней
39) Анемия поросят и ее профилактика.
40) Ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия при выра

щивании взрослого поголовья свиней.
41) Охрана внешней среды от загрязнений отходами комплексов по откор

му свиней.
42) Характеристика и ветеринарно-санитарная оценка системы кормления 

в свиноводческих промышленных комплексах.
43) Г игиена кормления овец в промышленных комплексах.
44) Гигиена содержания овец зимой.
45) Гигиена пастбищ ного содержания овец.
46) Особенности гигиены содержания ш ерстных овец.
47) Особенности гигиены овец при откорме и нагуле овец.
48) Особенности гигиены дойных овец.
49) Рабочие качества лош адей и их использование.
50) Гигиена продуктивного коневодства.
51) Г игиена табунного коневодства.
52) Г игиена воспроизводства лошадей.
53) Г игиена выращ ивания молодняка лошадей.
54) Гигиена жеребцов-производителей.
55) Гигиена рабочих и спортивных лош адей в сравнительном аспекте



56)

57)
58)
59)

60)

61)
62)
63)
64)
65)

66)

67)

68)
69)
70)
7 l)
72)
73)

74)
75)

76)

77)

78)
79)

80)

81)

82)

83)

84)

Санитарно-гигиенические требования при проектировании, строитель
стве и эксплуатации птицеводческих комплексов. 
Санитарно-гигиенические требования при инкубации яиц 
Гигиена эксплуатации родительского стада кур-несушек. 
Зоогигиенические требования к выращиванию молодняка яйценоских 
пород кур.
Зоогигиеническая оценка клеточной системы содержания кур- несу
шек.
М икроклимат птичников и методы его оптимизации.
Зоогигиенические требования к кормлению и поению птицы .
Стрессы в птицеводстве и методы их профилактики.
Зоогигиенический контроль на птицефабриках.
Значение этологии в оптимизации условий промышленного пти
цеводства.
Общая неспецифическая профилактика заболеваний птицы в условиях 
промышленной эксплуатации.
Санитарная охрана окружающей среды в районах промышленного пти
цеводства.
Гигиена в индейководстве.
Гигиенические требования при содержании гусей.
Гигиена выращ ивания индюшат-бройлеров.
Гигиена выращ ивания уток.
Гигиенические требования при выращ ивании гусят на мясо.
Системы и способы содержания кроликов и их зоогигиеническая оцен
ка.
Гигиена выращ ивания молодняка кроликов.
Гигиенические требования при выращивании сукрольных самок и ор
ганизации окролов.
Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращивание ре
монтного молодняка крупного рогатого скота.
Современные технологии производства молока в скотоводстве и их зо- 
огигиенические аспекты.
Гигиена производства говядины на промышленной основе. 
Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращ ивание мо
лодняка свиней.
Гигиенические требования при интенсификации производства свини
ны.
Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращивание ягнят 
на фермах и комплексах.
Гигиенические требования при производстве продуктов овцеводства на 
промышленной основе.
Зоогигиенические аспекты производства пищ евых яиц на про
мыш ленной основе.
Зоогигиенические аспекты производства мяса птицы на промышленной 
основе.



85) Зоогигиенические основы воспроизводства поголовья лошадей и вы 
ращивание молодняка.

86) Гигиенические требования при тренировке и испытании лошадей
87) Гигиена в конном спорте.
88) Гигиена производства говядины на механизированных откормочных 

площадках.
89) Гигиена ведения овцеводства в фермерских хозяйствах.
90) Гигиена ускоренного выращ ивания молодняка крупного рогатого
91) скота.

М одуль 3 «К орм лен ие ж и вотн ы х»
1) Что такое "сырой" протеин, "сырая" клетчатка, "сырой" жир,
2) "сырая" зола.
3) Ж изненно необходимые макро- и микроэлементы, их физиологическое 

значение в организме животного.
4) Дайте краткую характеристику соединениям, входящ им в состав «сы 

рой» протеин.
5) «Сырая» клетчатка и ее влияние на переваримость питательных ве

ществ корма.
6) Что такое переваримость питательных веществ корма, методы опреде

ления. Факторы, влияющие на переваримость.
7) Крахмальный эквивалент Кельнера.
8) Термы Армсби, скандинавская кормовая единица, советская /овсяная/ 

кормовая единица, сумма переваренных питательных веществ (СППВ).
9) Что характеризует биологическую ценность протеина, по какой фор

муле определяется коэффициент использования протеина.
10) Уровень содержания нитратов и нитритов в кормах и их влияние на 

здоровых животных.
11) М инеральные вещ ества необходимые для животных и их роль в обмене 

веществ.
12) Сущность комплексной опенки питательности кормов и рационов.
13) Классификация кормовых средств, по источникам получения, хими

ческому составу и питательности, представители разных групп кормов.
14) Зеленые корма, их состав, питательность Требования ГО СТа к качеству 

зеленых кормов.
15) Какие макро- и микроэлементы содержатся в зеленых кормах.
16) Сено. Факторы, влияющие на качество и питательность сена.
17) Практический опыт силосования кормов. Силосуемые культуры. Тех

нология приготовления силоса.
18) Комбинированный силос, технология его приготовления, питатель

ность, нормы скармливания разным видам животных.
19) Химическое консервирование кормов, препараты, применяемые при 

консервировании, технология химического консервирования.
20) Технология приготовления сенажа. Требования ГОСТа к качеству се

нажа.



21) Состав и питательность соломы (яровая, озимая), способы повыш ения 
питательности и поедаемости соломы, нормы скармливания животным.

22) Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры, их химический состав. П ита
тельность, способы хранения и нормы скармливания их животным.

23) Отходы мукомольной и крупяной промышленности, состав, пита
тельность и нормы скармливания животных.

24) Отходы маслоэкстракционной промышленности, состав, питатель
ность, особенности и нормы их скармливания животным.

25) Отходы крахмального, спиртового и пивоваренного производства, со
став и питательность, нормы и особенности их скармливания живот
ным.

26) Отходы свеклосахарного производства, состав, питательность, нормы 
скармливания животным. Способы консервирования свекловичного 
жома.

27) Как классифицируются зерновые корма по химическому составу спо
собы оценки качества фуражного зерна. Требования ГОСТа к качеству 
зерна.

28) Корма животного происхождения, их состав, питательность осо
бенности их скармливания разным видам животных. Требования ГО С
Та

29) к кормам животного происхождения.
30) Дайте характеристику минеральным подкормкам, применяемым в 

кормлении животных. Способы и нормы скармливания минеральных 
добавок различным видам животных.

31) Какие препараты витаминов промышленного производства применя
ются в кормлении животных. Способы и техника их скармливания.

32) Назовите основные источники небелкового азота. Особенности их 
применения, нормы и техника скармливания животным. Синтетические 
аминокислоты в кормлении животных.

33) Комбикорма. Виды комбикормов. Премиксы, состав, назначение. Тре
бования ГОСТа к комбикормам и премиксам, их составу и питательно
сти.

34) Что означает понятие "биологическая ценность протеина" и по какой 
формуле она рассчитывается. Из каких элементов слагается общая по
требность в протеине?

35) Назовите основные факторы, от которых зависит условие макро- и 
микроэлементов животными.

36) Что является критерием оптимальной потребности животных в ви
тамине.

37) Какие основные элементы составляют систему нормированного корм
ления животных? Что входит в понятие о технологической норме корм
ления? Детализированные нормы кормления сельскохозяйственных 
животных и их сущность.

38) Дайте определение понятий о рационе, структуре рациона и типе корм
ления животных. Классификация типов кормления животных.



39) Назовите показатели, по которым балансируют рационы кормления для 
разных видов и половозрастных групп животных. Требования к сбалан
сированности рационов.

40) Какие кормления можно считать научно обоснованными и полно
ценными.

41) Какие методы контроля полноценности кормления применяются к раз
ным видам и половозрастным группам животных и птице.

42) В чем заключаются особенности пищ еварения и обмена веществ у 
жвачных животных? Роль микрофлоры и метаболитов ферментации 
кормов в преджелудках жвачных.

43) Н а какие периоды подразделяется лактация коровы. В чем заключается 
сущность регуляции лактации.

44) 0т чего зависит потребность лактирую щих коров в питательных вещ е
ствах. Назовите нормы потребности коров в энергии, протеине, мине
ральных вещ ествах и витаминах.

45) Назовите основные источники энергии для жвачных животных и кор
мовые факторы повышения эффективности использования энергии вы 
сокопродуктивными коровами.

46) Какое соотношение в рационах для жвачных животных небелковых и 
белковых азотистых веществ. Назовите труднорастворимые "фракции 
протеина содержащиеся в рационе для высокопродуктивных коров.

47) Каково значение разных кормов для молочных коров. Соотношение 
различных видов коров в разные периоды лактации, подготовка кормов 
и техника кормления коров.

48) Какие показатели питательности и в какой последовательности не
обходимо учитывать при балансировании рационов для молочных ко
ров.

49) Типы кормления дойных коров в зависимости от природно - экономи
ческих и технологических условий содержания.

50) Организация нормирования кормления молочных коров в условиях 
крупных комплексов и в зависимости от технологии содержания коров.

51) Организация кормления коров в пастбищ ный период. Особенности 
кормления коров в весенний и осенний переходные периоды.

52) Что такое раздой коров и первотелок. Какие применяются меры при 
раздое, период раздоя коров и первотелок.

53) Характер кормления и качество молока. Кормовой баланс молочной 
фермы.

54) Как изменяется характер кормления коров по мере увеличения срока их 
стельности. Какие применяются меры для успеш ного запуска дойных 
коров.

55) Уровень кормления стельных коров в начале, середине, конце сухо
стойного периода. Влияние резервов питательных веществ в организме 
на жизненность телят, продуктивность и здоровье коров.

56) 0т чего зависит потребность стельных сухостойных коров и нетелей в 
энергии и питательных веществ.



57) Какие корма, и в каком количестве и соотношении включают в рацион 
для стельных сухостойных коров и нетелей.

58) Контроль полноценности кормления коров и нетелей.
59) Нормы потребности быков-производителей в энергии и других пи

тательных вещ ествах и от чего они зависят.
60) По каким элементам надо особенно тщательно балансировать рационы 

кормления быков производителей и как влияет недокорм и перекорм на 
воспроизводительные способности быков производителей.

61) Какие корма, и в каком количестве включать в рацион быков.
62) Структура рациона для быков производителей в зимний и летний пери

оды. Техника и режим кормления. Контроль полноценности кормления 
быков производителей.

63) Какие биологические особенности развития недоучитывать у телят в 
различные периоды. Планы роста телочек молочных пород и племен
ных бычков.

64) Нор мы потребности телят в энергии и других питательных веществах 
и их изменения в связи с возрастом.

65) Особенности кормления в первые часы и дни после рождения. М о
лозиво его значения для телят.

66) Схема кормления и техника выращ ивания телят в молочный период. 
Нормы расхода молочных кормов и концентратов.

67) Применение Ц ЗМ  при выращ ивании молодняка. Их состав, пита
тельность, и требования качеству.

68) Особенности кормления телят в неумолчный период. Типы кормления 
молодняка (силосный, сенажный, комбинированный) и уровень кон
центратов в рационах.

69) Кормление молодняка старше 6 месяцев в пастбищ ный период.
70) Какие биологические закономерности надо учитывать при выращ и

вании и откорме молодняка на мясо.
7 \)  Факторы, определяющие потребность откормленного молодняка в 

энергии, питательных и биологически активных веществах.
72) Схемы выращ ивания месячных телят до 6-месячного возраста. Сис

темы выращ ивания телят под коровами, кормящими до 3-месячного 
возраста.

73) Основные типы кормления молозивом при выращ ивании на мясо.
74) Откорм взрослого скота. Продолжительность откорма, нормы корм 

ления, структура рациона при откорме скота.
75) Нагул скота. Чем определяется успех нагула скота.
76) В чем заключается особенность питания и продуктивности овец. Зна

чение овцеводства в народном хозяйстве.
77) Как влияет характер кормления на количество и качество семени у ба- 

ранов-производителей. Факторы, определяющие потребность баранов в 
энергии питательных и биологически активных веществах.



78) Какие основные корма растительного и животного происхождения для 
баранов. Какова структура рационов в стойловый и пастбищный пери
од.

79) Уровень и полноценность кормления баранов-производителей в случ
ной и не случной периоды. Подготовка к случке. Контроль полноцен
ности кормления баранов.

80) Назовите факторы, определяющие нормы кормления овцематок. Н ор
мы потребности маток в энергии и протеине в зависимости от физиоло
гического состояния и уровня продуктивности.

81) Какая зависимость имеется между упитанностью и плодовитостью ма
ток. Дифференциация кормления овцематок и последствия несбалан
сированного кормления. Значение, уровень и источники серы в раци
оне овец.

82) Типы кормления, рационы и техника кормления овцематок в различные 
периоды производственного цикла.

83) Дайте характеристику основным методам выращ ивания ягнят до 4- ме
сячного возраста. Последствия несбалансированного кормления ягнят.

84) Особенности кормления и состав кормосмесей при раннем отъеме яг
нят. Состав ЗОМ  и схема выпаивания ягнят.

85) С учетом каких факторов осуществляется дифференциация норм корм
ления ремонтного молодняка овец. Рационы и техника кормления мо
лодняка в зависимости от пола, возраста и типа кормления.

86) Дифференциация норм потребности в энергии и питательных вещ е
ствах, при откорме молодняка и взрослых овец.

87) Состав и особенности использования гранулированных рассыпных 
кормосмесей при откорме овец. Организация нагула овец.

88) 86.Особенности питания и продуктивности коз. Факторы, определяю
щие потребности в энергии и питательных вещ ествах козлов- 
производителей, маток и козлят.

89) Корма, рационы и техника кормления козлов-производителей в не 
случной и случной периоды.

90) Корма, рационы и техника кормления козоматок в зависимости от фи
зиологического состояния, уровня и направления продуктивности.

91) Дайте характеристику двум способам кормления козлят. Схемы корм
ления козлят до 12-недельного возраста. Кормление племенного молод
няка.

92) Какие особенности пищ еварения и обмена веществ отмечаются у сви
ней. Эффективность использования энергии и питательных веществ ра
ционов у свиней в связи с возрастом

93) По каким показателям оценивают энергетическую питательность ра
циона у свиней? Какая эффективность использования энергии свинья
ми в зависимости от ее концентрации в сухом вещ естве и содержании 
клетчатки в рационе.



94) Какая существует взаимосвязь между среднесуточными приростами у 
свиней и за тратами энергии на единицу прироста в возрастном аспек
те? Назовите основные источники энергии для свиней.

95) По каким показателям нормируют протеиновое плетение у свиней? К а
кие корма использую тся для балансирования рационов по аминокис
лотному составу?

96) Перечислите минеральные вещ ества и витамины, по которым ба
лансирую т рационы и контролируют полноценность кормления сви
ней. Нормы ввода витаминов и минеральных веществ в рационы для 
разных половозрастных групп свиней.

97) Назовите факторы, определяющие потребность хряков-производителей 
в энергии и питательных веществах. Нормы концентрации энергии и 
питательных веществ в сухом корме или в сухом вещ естве рационов

98) Корма, рационы и кормление хряков-производителей в летний и зим
ний периоды. Контроль качества кормления.

99) Охарактеризуйте особенности репродуктивного цикла свиноматок их 
экономическое и биологическое значение. От чего зависит потребность 
свиноматок в энергии, питательных и биологически активных вещ е
ствах.

100) 98.Особенности использования энергии и протеина у свиноматок в пе
риод супоросности и лактации. Критерии оптимального уровня корм
ления супоросных и лактирую щ их свиноматок.

101) Корма, этапы кормления, структура рационов и техника кормления су
поросных и лактирую щ их свиноматок в зимний и летний периоды.

102) Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни, 
определяющие требования к их кормлению и содержанию. Особенно
сти пищ еварения у новорожденных поросят.

103) От каких факторов зависят нормы кормления поросят-сосунов и поро
сят- отъемышей ?

104) Нормы концентрации энергии, питательных веществ в сухом веществе 
корма.

105) В чем состоит роль молозива и молока в питании новорожденных по
росят? Схема подкормки поросят сосунов.

106) В каком возрасте осуществляется ранний отъем поросят. Требования к 
кормам и технике кормления поросят.

107) Техника перевода поросят-отъемыш ей с молочного питаний на рацион 
растительного происхождения. Какие корма являются незаменимыми 
для поросят-отъемышей.

108) Кормление поросят-отъемыш ей на свиноводческих комплексах. Значе
ние комбикормов, техника кормления.

109) Особенности кормления ремонтного молодняка свиней в зависимости 
от возраста. Потребность молодняка в энергии и питательных вещ е
ствах.

110) Корма, рационы, структура и техника кормления ремонтного мо
лодняка в зимний и летний периоды.
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111 Какие биологические закономерности роста молодняка свиней. Надо 
учитывать при организации интенсивного мясного откорма? Нормы 
кормления откармливаемого молодняка.
Типы откорма свиней и факторы, влияющие на эффективность мясного 
и беконного откорма.
Корма, рационы и техника кормления свиней при мясном и беконном 
откорме.
Полнорационные комбикорма в кормлении цыплят-бройлеров. Уровень 
энергии протеина и аминокислот в составе комбикормов различные пе
риоды выращ ивания цыплят-бройлеров.
Отличительные особенности в питании индеек. Дифференциация норм 
кормления индеек.
Корма и техника кормления отдельных половозрастных и произ
водственных групп индеек.
Биологические особенности уток. Дифференциация норм кормления и 
типы кормления уток.
Факторы, определяющие потребность половозрастных групп лош адей в 
энергии, питательных и биологически активных веществах. Н орми
руемые показатели питательности рационов кормления.
Нормы кормления кобыл, их зависимость от периода беременности и 
молочной продуктивности.

К р и тер и и  оц ен и ван и я  вопросов:
Вопросы оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не
правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирова
ния набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада
нии. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую 
оценку к традиционной следующим образом:

П роц ен т п р а в и л ь н ы х  ответов О ц ен ка
90 -  100% 12 баллов и/или «отлично» (продвинутый уровень)
70 -8 9  % От 9 до 11 баллов и/или «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» (ниже порогово
го)

Т есты  д л я  текущ его  к о н тр о л я  успеваем ости  и пром еж уточной  атте 
стац и и  по разделам  ди сц и п ли н ы .

Модуль 1. «Разведение сельскохозяйственных животных»

1. Диким предком крупного рогатого скота является
о индийский бык

тур



о зубр  

о як

2. Основным методом определения происхождения считается

•  краниологический  

о по массе скелета

о по длин е и массе плюсневой кости

о по морфологическим признакам перефирического скелета

3. Особенностью зебу является

•  наличие в области холки мышечно-жирового образования  

о невосприимчивость к колибактериозу

о легкость продуктивного спаривания с другими видами крупного рогатого скота 

о продолжительность беременности

4. Породной группой считается часть породы

•  на стадии становления

о сконсолидированная группа животных не установленного происхождения  

о инбредная по маткам линия животных  

о инбредная на производителя группа животных

5. Основным фактором породообраэования считают:

•  потребность человека в продукции опр ед ел енн ого  рода 

о мутации животных

о укрекпление конституции животных  

о со зда н и е  новых эктерьерных типов животных

6. Создание "банков" генетического материала предполагает

•  сохр анени е исчезающ их пород

о его широкомасштабное использование в современной селекции  

о вы ведение новых видов "in vitro" 

о со зда н и е  клонированных животных

7. Отродье возникает в результате

•  экологического расщепления  

о селекционного процесса

о мутаций организма животных  

о типизации породы

8. Породная группа -  это ...
о малая группа животных, участвующая в породообразовании

•  большая группа животных, участвующих в породообразовании



о изолированная малая группа животных, не участвующая в породообразовании  

о большая изолированная группа животных, не участвующая в плородообразовании

9. Под категорией "линия" понимают группу животных

•  происходящ их от одного родоначальника и имеющих с ним сходство по основным  
характеристикам

о группу животных, происходящ их от одной выдающейся матки

о устойчивая группа животных, полученных в результате скрещивания

о группа помесных животных, отобранных для дальнейш его разведения

10. Семейство -  это...
о группа, состоящая из нескольких поколений мужского потомства маток-рекордисток

•  группа женского потомства в нескольких поколениях от выдающихся маток родона
чальниц

о группа женских особей  от выдающегося производителя

о группа выдающехся производителей, полученных от одной выдающейся матки

11. Племенное ядро -  это...
о лучшая часть молодняка в стаде  

о лучшая часть продуктивных животных

•  лучшая часть продуктивных маток 

о основная часть стада

12. Учение об отборе разработано:
о К.Линнеем

•  Ч. Дарвиным  

о К.Цеткин

о Г.Менделем

13. Виды отбора, выделяемые в зоотехнии

•  Естественный и искусственный  

о Теоретический и практический

о Расчетный, теоретический, потенциальный  

о Практический и целесообразны й

14. Выбраковка - это отбор нежелательных животных для дальнейшей реа
лизации ...

•  на мясо

о для реализации другим хозяйствам  

о для племпродажи  

о для сохранения генотипа

15. Выранжировка -  это ...
о Отбор для реализации на мясо



•  отбор для реализации хозяйствам с б о л е е  низкой продуктивностью  

о отбор на племенные цели

о отбор на сохранени е генотипа животных

16. Под фенотипом понимают:

•  совокупность внешних признаков и продуктивных качеств животного  

о комплекс наследственны х качеств

о комплекс генотипа и внешних признаков  

о процесс исторического развития вида

17. Категория "генотип" означает:

•  комплекс наследственны х признаков, полученых ч ерез  половые клетки родителей  

о экстерьер родителей, проявляющийся у  потомства

о продуктивные качества родителей, проявлюющиеся у  потомства 

о спосоность потомства стойко наследовать качества родителей

18. Под селекционным дифференциалом понимают:

•  разницу между средней  продуктивностью в стаде и лучшей его частью 

о разницу между коэффециентами препотентности производителей

о разницу в продуктивности между матерями и дочерми  

о разницу в качестве производителей

19. При отборе по происхождению основным считают

•  учет родословной

о продуктивные качества отца 

о продуктивные качества матери 

о учет продуктивности потомков в ряде поколений

20. Под подбором понимают:

•  отбор животных для последую щ его спаривания  

о отбор группы производителей к группе маток

о отбор молодняка для последую щ ей проверки на группе маток

о отбор маток для проверки эффективности спаривания с проверяемыми производи
телями

21. Под термином "селекция" понимают:

•  процесс совершенствования пород на основе отбора и подбора  

о процесс создания новых пород

о улучш ение фенотипа за  счет улучшения условий кормления и содержания  

о изм енение технологических условий выращивания племенных животных

22. Гомогенный подбор-это:

•  однородный подбор



о разнородный подбор  

о комбинированный  

о корреляционный

23. Смысл гетерогенного подбора заключается в
о накоплении у  потомства генетической однородности

•  накоплении у  потомства генетической разнородности  

о удалении из генотипа летальных генов

о типизации фенотипа у  потомства

24. Эффективность подбора от количества учитываемых признаков зависит:
о прямопрпорционально

•  обратнопропорционально

о в геометрической прогрессии  

о не зависит

25. При чистопродном разведении не используют
о аутбридинг  

о инбридинг  

о р азв ед ен и е  по линиям

•  гибридизацию

Модуль 2 «Г игиена животных»

1. Какие приборы используют для измерения температуры воздуха в помеще
ниях?

а) психрометры б) термометры в) барометры г) термографы
2. Как называется «кривая» изменения температуры за определенный период 

времени?
а) гигрограмма б) кардиограмма в) барограмма г) термограмма
3. В каких единицах измеряется абсолютная влажность воздуха?
а) г/м3 б) мм рт.ст. в) % г) г%
4. Какие приборы используют для измерения скорости движения воздуха бо

лее 1 м/с?
а) кататермометры б) термометры в) психрометры г) анемометры
5. При каком значении светового коэффициента в помещениях освещенность 

выше?
а) 1:20 б) 1:15 в) 1:10 г) 1:5
6. Назовите единицу измерения концентрации пыли в воздухе.
а) мг/м3 б) кг/м3 в) % г) г/м3
7. В чем измеряется концентрация в воздухе помещений углекислого газа?
а) % б) мг/м3 в) мг/см3 г) г/м3
8. Что представляет собой типовой проект (типовое проектное решение)?
а) комплект рисунков, по которым осуществляется строительство б) чертежи, по 

которым осуществляют строительство в) комплект документации, на основании которого 
ведется строительство г) смету расходов на строительство

9. Что показывает коли-титр воды?



а) наименьшее количество воды, содержащее 1 микроорганизм б) количество 
микроорганизмов содержащихся в 1 мл воды в) количество микроорганизмов содержа
щихся в 1 л воды г) наименьшее количество воды, в котором содержится одна кишечная 
палочка

10. Что отражает показатель «влагоемкость почвы»?
а) количество воды, которое содержится в почве б) способность почвы впитывать 

то или иное количество воды в) свойство почвы поглощать из воздуха водяные пары г) 
способность почвы поднимать воду по капиллярам

11. Для каких целей предназначен термограф?
а) для измерения температуры воздуха б) для регистрации влажности воздуха в) 

для регистрации температуры воздуха г) для определения среднесуточной температуры
12. Назовите диапазон измерения температуры воздуха «спиртовыми» термо

метрами?
а) минус 45...+700 °С б) минус 35...+375 °С в) минус 130...+75 °С г) 0... + 100 °С
13. В какой зависимости между собой находятся показатели температуры и 

максимальной влажности воздуха?
а) в обратно-пропорциональной б) в прямо-пропорциональной в) не зависят друг 

от друга г) в логарифмической
14. У животных с какой общей площадью поверхности тела при одинаковых 

скорости движения и температуры воздуха теплопотери будут выше?
а) 400 см2 б) 800 см2 в) 200 см2 г) 500 см2
15. Назовите показатель, от которого в большей степени зависит биологиче

ское действие УФ-излучения на организм животного?
а) источник излучения б) длина волны в) вид животного г) спектр излучения
16. Какой метод определения запыленности воздуха чаще применяется в жи

вотноводства?
а) метод осаждения б) весовой метод в) метод Прохорова г) метод Дьяконова
17. Какой метод позволяет определить концентрацию аммиака в воздухе жи

вотноводческих помещений?
а) линейно-колористический (с использованием универсального газоанализатора)

б) метод Прохорова в) органолептический г) фотометрический
18. Какие радиоактивные вещества используются в радиоизотопных 

аэроионизаторах для получения легких отрицательных ионов?
а) Р-лучи б) а-лучи в) у-лучи г) все виды лучей
19. Что представляет собой генеральный план строительства животноводче

ского объекта?
а) комплект отдельных рисунков основных и вспомогательных объектов животно

водческого комплекса б) общий чертеж, отражающий расположение основных и допол
нительных объектов комплекса в) чертеж или муляж, выполненные в определенном 
масштабе и отражающий расположение всех объектов на местности с учетом сторон света

20. Недостаточность какого витамина вызывает замедление роста молодняка, 
искривление конечностей, утолщение суставов, болезненность и хромоту при ходь
бе?

а) группы «В» б) «Д» в) «Е» г) «А»
21. Каким путем происходит потеря тепла из организма животного при высы

хании влаги с поверхности тела животного?
а) конвекцией б) теплоизлучением в) испарением г) теплопроведением
22. На чем основан принцип действия термографа?
а) работе часового механизма б) свойстве биметаллической пластинки изменять 

радиус изгиба в) измерение температуры воздуха в течение определенного времени г) 
свойстве биметаллической пластинки изменять свою толщину

23. При каком значении относительной влажности при одинаковой темпера



туре воздух более насыщен водяными парами?
а) 40 % б) 60 % в) 80 % г) 50 %
24. В каких единицах измеряется охлаждающая способность воздуха?
а) ккал/с-см2 б) мкал/с-см2 в) мкал/с-м2 г) кг/с-см2
25. Для учета какой группы микроорганизмов применяется среда Гарро?
а) общей бактериальной обсемененности б) стафилококков в) стрептококков г) 

грибковой
26. Какой цвет приобретает фильтровальная бумажка, смоченная раствором 

нитропруссида натрия, при наличии в воздухе сероводорода?
а) черный б) синий в) красно-фиолетовый г) зелено-желтый
27. В чем гигиеническое значение расчета теплового баланса животноводче

ского помещения?
а) определение количества тепла, поступающего в помещение б) определение ко

личества тепла, расходуемого на нагрев приточного воздуха в) определение соотношения 
между поступающим в помещение теплом и его расходом г) определение соотношения 
между часовым объем вентиляции и нормой воздухообмена

28. Какое вещество белкового происхождения содержится в воде, если при до
бавлении реактива Грисса, она окрашивается в розовый цвет различной интенсив
ности?

а) нитриты б) аммиака в) нитраты г) карбамид
29. В чем причина возникновения эндемического зоба?
а) избыток йода б) недостаток йода в) недостаток фосфора г) избыток кальция
30. При каком показателе кислотности фуражное зерно считается испорчен

ным и требует осторожности при скармливании?
а) 5,5° б) 7,5° в) 9,5° г) 10,5°

М одуль 3. «Кормление ж ивотны х»

Какой обработке подвергаю тся жмыхи и шроты перед скармливанием? 
Замачивание и запаривание 
Обработке щ елочами или кислотами
* Влаготепловой обработке 
Облучению
Чем богаты корма животного происхождения ?
Сырой клетчаткой 
Каротином
*Полноценным протеином, минеральными веществами, витаминами группы 
В
Крахмалом и сахаром
Какой уровень нейтрально-детергентной клетчатки рекомендуется в ра
ционах высокопродуктивных лактирую щих коров?
* 27 -32 
35-40 
10-16 
>50
Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещ ества рациона лактирую щ их 
коров  (суточный удой более 35 кг)



0,8-0,9 М Дж
1.0-1,1 М Дж 
*1,15-1,25 М Дж
2.0-2,5 М Дж
В каком корме самое высокое содержание нерасщ епляемого протеина в руб
це жвачных?
Сено
* Рыбная мука 
Ш рот подсолнечный 
Ш рот соевый
Какие витамины отсутствуют в растительных кормах?
1 д
В1 В2,В5 
Е
*В12
Какой жмых содержит высокий уровень метионина?
Соевый
Льняной
* Подсолнечный 
Конопляный.
В рационах какой группы свиней следует контролировать содержание сырого 
жира?
Подсосные свиноматки Хряки - производители Поросята - сосуны * Свиньи 
на откорме Что такое коэффициент переваримости?
* Отношение переваренного питательного вещества к потребленному, выра
женное в %.
Отношение потребленного питательного вещества к переваренному, выра
женное в %.
Отношение питательного вещества выделенного с калом к потребленному,
%.
Разность между потребленным питательным веществом и выделенным с ка
лом.
Схема баланса энергии?
Э валовая = Э мочи + Э киш ечных газов + Э теплопродукции + Э продукции
* Э валовая = Э кала + Э мочи + Э киш ечных газов + Э теплопродукции + Э 
продукции.
Э валовая = Э кала + Э киш ечных газов + Э теплопродукции + Э продукции. 
Э валовая = Э кала + Э мочи + Э киш ечных газов + Э теплопродукции.
При кормлении какой сельскохозяйственной птицы не нормируют лино- ле
вую кислоту?
Куры - несушки 
*Утки
Цыплята - бройлеры 
Гуси
Какой уровень сырой клетчатки в комбикормах для цыплят - бройлеров?



1.5%.
*3,5%
4,5%
4%
Какие оптимальные затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят - 
бройлеров?
2,5-3,0  кг 
*1,8-2,0 кг 
2,9-3,5 кг
4,0-4,5 кг
Какие культуры относятся к зерновым бобовым
* Г орох, соя, фасоль, люпин, нут 
Горох, соя, ячмень, пшеница, чина,
Горох, соя, просо, овес клевер, вика
Кормовые бобы, люпин белый, тимофеевка, лю церна синяя Для чего исполь
зуют консерванты при силосовании?
Ускорить процесс созревания силоса 
Предотвратить образование масляной кислоты 
Улучшить химический состав и повысить качество силоса 
*Ускорить процесс силосования, улучш ить качество силоса и получить каче
ственную животноводческую продукцию 
Назовите оптимальные сроки уборки кукурузы на силос?
Уборка на силос в фазу образования початков и цветения 
Уборка на силос в фазу начала молочной спелости зерна
* Уборка на силос в фазу молочно-восковой спелости зерна 
Уборка на силос в фазу полной спелости зерна
Какое соотношение Са:Р рекомендуется в рационе рабочей лошади?
*0,75:1
1,5:1
3:1
0,5:2
К р и тер и и  о ц ен и ван и я  вопросов:
Тестовые задания оцениваются по ш кале: 1 балл за правильный ответ, 0 бал
лов за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем 
суммирования набранных баллов и отнесения их к общему количеству во
просов в задании. Помножив полученное значение на 100%, можно привести 
итоговую оценку к традиционной следующим образом:
П роц ен т п р а в и л ь н ы х  ответов О ц ен ка
90 -  100% 12 баллов и/или «отлично» (продвинутый уровень)
70 -8 9  % От 9 до 11 баллов и/или «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % От 6 до 8 баллов и/или «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» (ниже порогово
го)



П одготовка  к  зак л ю ч и тел ьн о м у  тести рован и ю  по и тогам  изучен ия
д и сц и п л и н ы

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, 
включая темы, выносимые на самостоятельное изучение.

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает макси
мальное сосредоточение студента на выполнении теста, содержащего не
сколько тестовых заданий.

Студенту реком ендует ся :
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропу

стить его и переходить к следующему, не затрачивая много времени на об
думывание тестовых заданий при первом проходе по списку теста;

2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае 
компьютерного тестирования), что в автоматизированной системе могут воз
никать небольшие задержки при переключении тестовых заданий.

Необходимо помнить, что:
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количе

ство тестовых заданий ограничены и определяются преподавателем в начале 
тестирования;

2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс те
стирования завершается;

3. допускается во время тестирования только однократное тестирование;
4. вопросы студентов к преподавателю по содержанию тестовых заданий 

и не относящиеся к процедуре тестирования не допускаются;
Тестируемому во время тестирования запрещается:
1. нарушать дисциплину;
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литера

турой, электронными средствами (мобильными телефонами, электронными 
записными книжками и пр.);

3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестиро
вании допускается при разреш ении преподавателя-предметника.

4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или 
передавать их по электронной почте;

5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры;
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования.
На рабочее место тестируемому разреш ается взять ручку, черновик, 

калькулятор.
За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет 

право удалить тестируемого, при этом результат тестирования удаленного 
лица аннулируется.

Тестируемый имеет право:
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве те

стовых заданий.
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласо

ванию с преподавателем.



К р и тер и и  о ц ен и ван и я  тестовы х  заданий:
90 -  100% «отлично» (продвинутый уровень)
70 -8 9  «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % (пороговый уровень)
менее 50 % «неудовлетворительно» (ниже порогового)

П еречень вопросов к  зачету
1) Основные закономерности роста сельскохозяйственных животных.
2) Связь интерьера с технологической ценностью животных.
3) Промышленное и переменное скрещивание.
4) Чистопородное разведение и его значение.
5) Отбор и подбор при линейном разведении.
6) Значение Г осударственных племенных книг (ГПК).
7) Значение оценки экстерьера и конституции животных в селекционной работе.
8) Признаки и показатели отбора.
9) Взаимосвязь между признаками и проблема косвенного эффекта при отборе.
10) Глазомерная оценка животных по экстерьеру и конституции, ее достоинства и не

достатки.
11) Селекционные признаки и оценка молочной продуктивности.
12) Происхождение с.-х. животных и эволюция их в домашних условиях.
13) Классификация методов разведения с.-х. животных.
14) Факторы, влияющие на эффективность отбора.
15) Отбор по способу независимых уровней выбраковки, по селекционному индексу.
16) Порядок взятия основных промеров у крупного рогатого скота.
17) Ведение линии. Особенности отбора и подбора.
18) Возможности компенсации задержек роста.
19) Воспроизводительное скрещивание.
20) Принцип бонитировки животных и мероприятия, проводимые на основе бонити

ровки.
21) Значение биометрии, ее основные показатели, используемые при оценке животных.
22) Особенности племенной работы в птицеводстве.
23) Понятие о линии генеалогической и заводской.
24) Методика составления плана племенной работы в стаде.
25) Значение учета «сибсов» и «полусибсов» при оценке племенных качеств живот

ных.
26) Достоинства и недостатки различных методов оценки экстерьера с.-х. животных.
27) Продуктивность птицы, методы учета, селекционные признаки.
28) Теоретическое обоснование необходимости оценки животных по экстерьеру-
29) Селекционный дифференциал (Sd), его влияние на на рост продуктивности стада. 

Факторы, влияющие на величину Sd.
30) Внутрилинейное разведение как основной фактор совершенствования пород.
31) Изменение индексов телосложения у основных видов животных, в связи с возрас

том и направлением продуктивности.
32) Инбридинг и его место в племенной работе.
33) Степени родственного спаривания, методики их определения.
34) Условия, влияющие на правильность оценки животных при отборе.
35) Поглотительное скрещивание.
36) Структура породы. Понятие о породной группе.
37) Оценка животных по происхождению, ее значение.
38) Понятие о гетерозисе. Формы проявления гетерозиса.
39) Конституция животных, ее связь с их хозяйственной ценностью.



40) Методические условия правильной оценки производителей по качеству потомства 
различными методами.

41) Отрасли животноводства, в которых оценка по «сибсам» и «полусибсам» имеет 
особо большое значение.

42) Этапы воспроизводительного скрещивания.
43) Значение и методы создания структуры породы.
44) Основные закономерности онтогенеза крупного рогатого скота. Формы недоразви

тия.
45) Отбор массовый и индивидуальный (по фенотипу и генотипу).
46) Оценка животных по мясной продуктивности. Селекционные признаки мясного 

скота.
47) Особенности крупномасштабной селекции. Селекционные центры.
48) Вводное скрещивание.
49) Акклиматизация животных. Доместикационные изменения.
50) Определение, классификация и номенклатура степеней родственного спаривания.
51) Оценка генотипа животных по происхождению.
52) Инбредные линии, их использование в зоотехнической практике.
53) Связь интерьера и экстерьера животных. Классификация типов конституции.
54) Учет «кровности» при скрещивании. Критика понятия «доля крови».
55) Причины и признаки ослабления конституции животных. Метод «освежения кро

ви».
56) Возрастные изменения пропорций телосложения у крупного рогатого скота и овец.
57) Значение интерьера животных в зоотехнической оценке.
58) Основные принципы, типы и формы подбора.
59) Генеалогические записи и способы их изучения.
60) Признаки массового отбора для эффективной селекции.
61) Задачи совершенствования существующих и создания новых пород животных в 

связи с индустриализацией производства.
62) Особенности подбора животных в условиях применения искусственного осемене

ния и межхозяйственной кооперации.
63) Типы конституции по Кулешову - Иванову.
64) Факторы, влияющие на продуктивность, воспроизводительную способность, дол

голетие, резистентность и пригодность к промышленной технологии.
65) Государственные мероприятия по племенному делу.
66) Прогнозирование эффекта отбора. Формула определения эффекта отбора за 1 год.
67) Оценка производителей по качеству потомства методом «дочери - сверстницы».
68) Государственные и внутрихозяйственные мероприятия по племенному делу.
69) Молочная продуктивность и ее учет. Селекционные признаки молочного скота.
70) Задачи в организации племенного дела в стране и в области.
71) Особенности отбора и подбора в период закладки линии и в период ее расцвета.
12) Обосновать необходимость комплексной оценки животных при отборе.
13) Дикие предки и родичи домашних животных.
74) Понятия о росте и развитии животных.
75) Значение подбора в селекционной работе.
76) Оценка производителей по качеству потомства.
77) Гибридизация в животноводстве.
78) Методы оценки животных по фенотипу при выборе на племенные цели.

П еречень вопросов к  экзам ен у

1) Оптимизация кормления молодняка крупного рогатого скота при направленном 
выращивании.



2) Способы содержания крупного рогатого скота и их зоогигиеническая оценка.
3) Специализация и интенсификация производства при выращивании молодняка 

крупного рогатого скота.
4) Прогрессивные формы организации и технологии производства при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота.
5) Комплексная механизация производственных процессов по выращиванию молод

няка крупного рогатого скота.
6) Г игиена выращивания ремонтных телок.
7) Системы содержания молодняка крупного рогатого скота в летний период.
8) Круглогодовое выращивание телят на открытом воздухе.
9) Выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота.
10) Ветеринарно-санитарные аспекты кормления коров в промышленных комплексах 

по производству молока.
11) Системы и способы содержания коров и их зоогигиеническая оценка.
12) Технологические параметры в коровниках и зооветеринарные требования к ним.
13) Гигиена содержания молочных телят в профилактории.
14) Зоогигиенические мероприятия, направленные на получение молока хорошего са

нитарного качества и снижение количества маститов.
15) Гигиена машинного доения и первичной обработки молока.
16) Г игиена пастбищного содержания крупного рогатого скота.
17) Г игиена выращивания телят и ремонтного молодняка.
18) Санитарно-гигиенические мероприятия в комплексах по выращиванию и откорму 

крупного рогатого скота.
19) Гигиена быков-производителей.
20) Гигиена ухода за коровами на молочных комплексах.
21) Гигиена откорма и нагула крупного рогатого скота.
22) Гигиенические требования при поточно-цеховой системе содержания коров.
23) Санитарно-гигиенические и ветеринарные требования при проектировании и стро

ительстве свиноводческих ферм и комплексов.
24) Помещения для содержания откормочных групп свиней и санитарно

гигиенические требования к ним.
25) Устройство полов в свинарниках-откормочниках.
26) Влияние микроклимата на организм поросят.
27) Влияние факторов внешней среды на здоровье и продуктивность свиноматок.
28) Контроль за состоянием микроклимата в свинарниках-хрячниках
29) Ветеринарно-санитарный контроль за вентиляцией в помещениях для откорма сви

ней.
30) Гигиенические требования при уборке и удалении навоза в свинарниках- 

откормочниках.
31) Гигиенические требования при комплектовании комплексов по откорму свиней, 

транспорта поголовья и карантинирование.
32) Гигиенические требования при воспроизводстве свиней.
33) Г игиена выращивания поросят.
34) Санитарные требования к кормам и гигиена кормления свиноматок.
35) Гигиена водоснабжения и поения свиней на откорме.
36) Влияние стресс-факторов на организм ремонтного молодняка
37)свиней
38) Анемия поросят и ее профилактика.
39) Ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия при выращивании 

взрослого поголовья свиней.
40) Охрана внешней среды от загрязнений отходами комплексов по откорму свиней.



41) Характеристика и ветеринарно-санитарная оценка системы кормления в свиновод
ческих промышленных комплексах.

42) Гигиена кормления овец в промышленных комплексах.
43) Гигиена содержания овец зимой.
44) Гигиена пастбищного содержания овец.
45) Особенности гигиены содержания шерстных овец.
46) Особенности гигиены овец при откорме и нагуле овец.
47) Особенности гигиены дойных овец.
48) Рабочие качества лошадей и их использование.
49) Гигиена продуктивного коневодства.
50) Гигиена табунного коневодства.
51) Гигиена воспроизводства лошадей.
52) Гигиена выращивания молодняка лошадей.
53) Гигиена жеребцов-производителей.
54) Гигиена рабочих и спортивных лошадей в сравнительном аспекте
55) Санитарно-гигиенические требования при проектировании, строительстве и экс

плуатации птицеводческих комплексов.
56) Санитарно-гигиенические требования при инкубации яиц
57) Гигиена эксплуатации родительского стада кур-несушек.
58) Зоогигиенические требования к выращиванию молодняка яйценоских пород кур.
59) Зоогигиеническая оценка клеточной системы содержания кур- несушек.
60) Микроклимат птичников и методы его оптимизации.
61) Зоогигиенические требования к кормлению и поению птицы.
62) Стрессы в птицеводстве и методы их профилактики.
63) Зоогигиенический контроль на птицефабриках.
64) Значение этологии в оптимизации условий промышленного птицеводства.
65) Общая неспецифическая профилактика заболеваний птицы в условиях промыш

ленной эксплуатации.
66) Санитарная охрана окружающей среды в районах промышленного птицеводства.
67) Гигиена в индейководстве.
68) Гигиенические требования при содержании гусей.
69) Гигиена выращивания индюшат-бройлеров.
70) Гигиена выращивания уток.
71) Гигиенические требования при выращивании гусят на мясо.
72) Системы и способы содержания кроликов и их зоогигиеническая оценка.
73) Гигиена выращивания молодняка кроликов.
74) Гигиенические требования при выращивании сукрольных самок и организации 

окролов.
75) Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращивание ремонтного мо

лодняка крупного рогатого скота.
76) Современные технологии производства молока в скотоводстве и их зоогигиениче- 

ские аспекты.
77) Гигиена производства говядины на промышленной основе.
78) Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращивание молодняка сви

ней.
79) Гигиенические требования при интенсификации производства свинины.
80) Зоогигиенические основы воспроизводства стада и выращивание ягнят на фермах и 

комплексах.
81) Гигиенические требования при производстве продуктов овцеводства на промыш

ленной основе.
82) Зоогигиенические аспекты производства пищевых яиц на промышленной основе.
83) Зоогигиенические аспекты производства мяса птицы на промышленной основе.



84) Зоогигиенические основы воспроизводства поголовья лошадей и выращивание мо
лодняка.

85) Гигиенические требования при тренировке и испытании лошадей
86) Гигиена в конном спорте.
87) Гигиена производства говядины на механизированных откормочных площадках.
88) Гигиена ведения овцеводства в фермерских хозяйствах.
89) Гигиена ускоренного выращивания молодняка крупного рогатого скота.
90) Что такое "сырой" протеин, "сырая" клетчатка, "сырой" жир,
91) "сырая" зола.
92) Жизненно необходимые макро- и микроэлементы, их физиологическое значение в 

организме животного.
93) Дайте краткую характеристику соединениям, входящим в состав «сырой» протеин.
94) «Сырая» клетчатка и ее влияние на переваримость питательных веществ корма.
95) Что такое переваримость питательных веществ корма, методы определения. Фак

торы, влияющие на переваримость.
96) Крахмальный эквивалент Кельнера.
97) Термы Армсби, скандинавская кормовая единица, советская /овсяная/ кормовая 

единица, сумма переваренных питательных веществ (СППВ).
98) Что характеризует биологическую ценность протеина, по какой формуле определя

ется коэффициент использования протеина.
99) Уровень содержания нитратов и нитритов в кормах и их влияние на здоровых жи

вотных.
100) Минеральные вещества необходимые для животных и их роль в обмене ве

ществ.
101) Сущность комплексной опенки питательности кормов и рационов.
102) Классификация кормовых средств, по источникам получения, химическому 

составу и питательности, представители разных групп кормов.
103) Зеленые корма, их состав, питательность Требования ГОСТа к качеству зе

леных кормов.
104) Какие макро- и микроэлементы содержатся в зеленых кормах.
105) Сено. Факторы, влияющие на качество и питательность сена.
106) Практический опыт силосования кормов. Силосуемые культуры. Технология 

приготовления силоса.
107) Комбинированный силос, технология его приготовления, питательность, 

нормы скармливания разным видам животных.
108) Химическое консервирование кормов, препараты, применяемые при консер

вировании, технология химического консервирования.
109) Технология приготовления сенажа. Требования ГОСТа к качеству сенажа.
110) Состав и питательность соломы (яровая, озимая), способы повышения пита

тельности и поедаемости соломы, нормы скармливания животным.
111) Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры, их химический состав. Питатель

ность, способы хранения и нормы скармливания их животным.
112) Отходы мукомольной и крупяной промышленности, состав, питательность и 

нормы скармливания животных.
113) Отходы маслоэкстракционной промышленности, состав, питательность, 

особенности и нормы их скармливания животным.
114) Отходы крахмального, спиртового и пивоваренного производства, состав и 

питательность, нормы и особенности их скармливания животным.
115) Отходы свеклосахарного производства, состав, питательность, нормы 

скармливания животным. Способы консервирования свекловичного жома.
116) Как классифицируются зерновые корма по химическому составу способы 

оценки качества фуражного зерна. Требования ГОСТа к качеству зерна.



117) Корма животного происхождения, их состав, питательность особенности их 
скармливания разным видам животных. Требования ГОСТа

118) к кормам животного происхождения.
119) Дайте характеристику минеральным подкормкам, применяемым в кормле

нии животных. Способы и нормы скармливания минеральных добавок различным 
видам животных.

120) Какие препараты витаминов промышленного производства применяются в 
кормлении животных. Способы и техника их скармливания.

121) Назовите основные источники небелкового азота. Особенности их примене
ния, нормы и техника скармливания животным. Синтетические аминокислоты в 
кормлении животных.

122) Комбикорма. Виды комбикормов. Премиксы, состав, назначение. Требова
ния ГОСТа к комбикормам и премиксам, их составу и питательности.

123) Что означает понятие "биологическая ценность протеина" и по какой фор
муле она рассчитывается. Из каких элементов слагается общая потребность в про
теине?

124) Назовите основные факторы, от которых зависит условие макро- и микро
элементов животными.

125) Что является критерием оптимальной потребности животных в витамине.
126) Какие основные элементы составляют систему нормированного кормления 

животных? Что входит в понятие о технологической норме кормления? Детализи
рованные нормы кормления сельскохозяйственных животных и их сущность.

127) Дайте определение понятий о рационе, структуре рациона и типе кормления 
животных. Классификация типов кормления животных.

128) Назовите показатели, по которым балансируют рационы кормления для раз
ных видов и половозрастных групп животных. Требования к сбалансированности 
рационов.

129) Какие кормления можно считать научно обоснованными и полноценными.
130) Какие методы контроля полноценности кормления применяются к разным 

видам и половозрастным группам животных и птице.
131) В чем заключаются особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных 

животных? Роль микрофлоры и метаболитов ферментации кормов в преджелудках 
жвачных.

132) На какие периоды подразделяется лактация коровы. В чем заключается 
сущность регуляции лактации.

133) От чего зависит потребность лактирующих коров в питательных веществах. 
Назовите нормы потребности коров в энергии, протеине, минеральных веществах и 
витаминах.

134) Назовите основные источники энергии для жвачных животных и кормовые 
факторы повышения эффективности использования энергии высо
копродуктивными коровами.

135) Какое соотношение в рационах для жвачных животных небелковых и белко
вых азотистых веществ. Назовите труднорастворимые "фракции протеина содер
жащиеся в рационе для высокопродуктивных коров.

136) Каково значение разных кормов для молочных коров. Соотношение различ
ных видов коров в разные периоды лактации, подготовка кормов и техника корм
ления коров.

137) Какие показатели питательности и в какой последовательности необходимо 
учитывать при балансировании рационов для молочных коров.

138) Типы кормления дойных коров в зависимости от природноэкономических и 
технологических условий содержания.



139) Организация нормирования кормления молочных коров в условиях крупных 
комплексов и в зависимости от технологии содержания коров.

140) Организация кормления коров в пастбищный период. Особенности кормле
ния коров в весенний и осенний переходные периоды.

141) Что такое раздой коров и первотелок. Какие применяются меры при раздое, 
период раздоя коров и первотелок.

142) Характер кормления и качество молока. Кормовой баланс молочной фермы.
143) Как изменяется характер кормления коров по мере увеличения срока их 

стельности. Какие применяются меры для успешного запуска дойных коров.
144) Уровень кормления стельных коров в начале, середине, конце сухостойного 

периода. Влияние резервов питательных веществ в организме на жизненность те
лят, продуктивность и здоровье коров.

145) От чего зависит потребность стельных сухостойных коров и нетелей в энер
гии и питательных веществ.

146) Какие корма, и в каком количестве и соотношении включают в рацион для 
стельных сухостойных коров и нетелей.

147) Контроль полноценности кормления коров и нетелей.
148) Нормы потребности быков-производителей в энергии и других питательных 

веществах и от чего они зависят.
149) По каким элементам надо особенно тщательно балансировать рационы 

кормления быков производителей и как влияет недокорм и перекорм на воспроиз
водительные способности быков производителей.

150) Какие корма, и в каком количестве включать в рацион быков.
151) Структура рациона для быков производителей в зимний и летний периоды. 

Техника и режим кормления. Контроль полноценности кормления быков произво
дителей.

152) Какие биологические особенности развития недоучитывать у телят в раз
личные периоды. Планы роста телочек молочных пород и племенных бычков.

153) Нормы потребности телят в энергии и других питательных веществах и их 
изменения в связи с возрастом.

154) Особенности кормления в первые часы и дни после рождения. Молозиво его 
значения для телят.

155) Схема кормления и техника выращивания телят в молочный период. Нормы 
расхода молочных кормов и концентратов.

156) Применение ЦЗМ при выращивании молодняка. Их состав, питательность, и 
требования качеству.

157) Особенности кормления телят в неумолчный период. Типы кормления мо
лодняка (силосный, сенажный, комбинированный) и уровень концентратов в раци
онах.

158) Кормление молодняка старше 6 месяцев в пастбищный период.
159) Какие биологические закономерности надо учитывать при выращивании и 

откорме молодняка на мясо.
160) Факторы, определяющие потребность откормленного молодняка в энергии, 

питательных и биологически активных веществах.
161) Схемы выращивания месячных телят до 6-месячного возраста. Системы вы

ращивания телят под коровами, кормящими до 3-месячного возраста.
162) Основные типы кормления молозивом при выращивании на мясо.
163) Откорм взрослого скота. Продолжительность откорма, нормы кормления, 

структура рациона при откорме скота.
164) Нагул скота. Чем определяется успех нагула скота.
165) В чем заключается особенность питания и продуктивности овец. Значение 

овцеводства в народном хозяйстве.



166) Как влияет характер кормления на количество и качество семени у баранов- 
производителей. Факторы, определяющие потребность баранов в энергии пита
тельных и биологически активных веществах.

167) Какие основные корма растительного и животного происхождения для ба
ранов. Какова структура рационов в стойловый и пастбищный период.

168) Уровень и полноценность кормления баранов-производителей в случной и 
не случной периоды. Подготовка к случке. Контроль полноценности кормления ба
ранов.

169) Назовите факторы, определяющие нормы кормления овцематок. Нормы по
требности маток в энергии и протеине в зависимости от физиологического состоя
ния и уровня продуктивности.

170) Какая зависимость имеется между упитанностью и плодовитостью маток. 
Дифференциация кормления овцематок и последствия несбалансированного корм
ления. Значение, уровень и источники серы в рационе овец.

171) Типы кормления, рационы и техника кормления овцематок в различные пе
риоды производственного цикла.

172) Дайте характеристику основным методам выращивания ягнят до 4- месячно
го возраста. Последствия несбалансированного кормления ягнят.

173) Особенности кормления и состав кормосмесей при раннем отъеме ягнят. 
Состав ЗОМ и схема выпаивания ягнят.

174) С учетом каких факторов осуществляется дифференциация норм кормления 
ремонтного молодняка овец. Рационы и техника кормления молодняка в зависимо
сти от пола, возраста и типа кормления.

175) Дифференциация норм потребности в энергии и питательных веществах, 
при откорме молодняка и взрослых овец.

176) Состав и особенности использования гранулированных рассыпных кор- 
мосмесей при откорме овец. Организация нагула овец.

177) Особенности питания и продуктивности коз. Факторы, определяющие по
требности в энергии и питательных веществах козлов-производителей, маток и 
козлят.

178) Корма, рационы и техника кормления козлов-производителей в не случной и 
случной периоды.

179) Корма, рационы и техника кормления козоматок в зависимости от физиоло
гического состояния, уровня и направления продуктивности.

180) Дайте характеристику двум способам кормления козлят. Схемы кормления 
козлят до 12-недельного возраста. Кормление племенного молодняка.

181) Какие особенности пищеварения и обмена веществ отмечаются у свиней. 
Эффективность использования энергии и питательных веществ рационов у свиней 
в связи с возрастом

182) По каким показателям оценивают энергетическую питательность рациона у 
свиней? Какая эффективность использования энергии свиньями в зависимости от 
ее концентрации в сухом веществе и содержании клетчатки в рационе.

183) Какая существует взаимосвязь между среднесуточными приростами у сви
ней и за тратами энергии на единицу прироста в возрастном аспекте? Назовите ос
новные источники энергии для свиней.

184) По каким показателям нормируют протеиновое плетение у свиней? Какие 
корма используются для балансирования рационов по аминокислотному составу?

185) Перечислите минеральные вещества и витамины, по которым балансируют 
рационы и контролируют полноценность кормления свиней. Нормы ввода витами
нов и минеральных веществ в рационы для разных половозрастных групп свиней.



186) Назовите факторы, определяющие потребность хряков-производи- телей в 
энергии и питательных веществах. Нормы концентрации энергии и питательных 
веществ в сухом корме или в сухом веществе рационов

187) Корма, рационы и кормление хряков-производителей в летний и зимний пе
риоды. Контроль качества кормления.

188) Охарактеризуйте особенности репродуктивного цикла свиноматок их эко
номическое и биологическое значение. От чего зависит потребность свиноматок в 
энергии, питательных и биологически активных веществах.

189) Особенности использования энергии и протеина у свиноматок в период су- 
поросности и лактации. Критерии оптимального уровня кормления супоросных и 
лактирующих свиноматок.

190) Корма, этапы кормления, структура рационов и техника кормления супо
росных и лактирующих свиноматок в зимний и летний периоды.

191) Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни, опреде
ляющие требования к их кормлению и содержанию. Особенности пищеварения у 
новорожденных поросят.

192) От каких факторов зависят нормы кормления поросят-сосунов и поросят- 
отъемышей?

193) Нормы концентрации энергии, питательных веществ в сухом веществе кор
ма.

194) В чем состоит роль молозива и молока в питании новорожденных поросят? 
Схема подкормки поросят сосунов.

195) В каком возрасте осуществляется ранний отъем поросят. Требования к кор
мам и технике кормления поросят.

196) Техника перевода поросят-отъемышей с молочного питаний на рацион рас
тительного происхождения. Какие корма являются незаменимыми для поросят- 
отъемышей.

197) Кормление поросят-отъемышей на свиноводческих комплексах. Значение 
комбикормов, техника кормления.

198) Особенности кормления ремонтного молодняка свиней в зависимости от 
возраста. Потребность молодняка в энергии и питательных веществах.

199) Корма, рационы, структура и техника кормления ремонтного молодняка в 
зимний и летний периоды.

200) Какие биологические закономерности роста молодняка свиней. Надо учиты
вать при организации интенсивного мясного откорма? Нормы кормления откарм
ливаемого молодняка.

201) Типы откорма свиней и факторы, влияющие на эффективность мясного и 
беконного откорма.

202) Корма, рационы и техника кормления свиней при мясном и беконном от
корме.

203) Полнорационные комбикорма в кормлении цыплят-бройлеров. Уровень 
энергии протеина и аминокислот в составе комбикормов различные периоды вы
ращивания цыплят-бройлеров.

204) Отличительные особенности в питании индеек. Дифференциация норм 
кормления индеек.

205) Корма и техника кормления отдельных половозрастных и производственных 
групп индеек.

206) Биологические особенности уток. Дифференциация норм кормления и типы 
кормления уток.

207) Факторы, определяющие потребность половозрастных групп лошадей в 
энергии, питательных и биологически активных веществах. Нормируемые показа
тели питательности рационов кормления.



208) Нормы кормления кобыл, их зависимость от периода беременности и мо
лочной продуктивности.



4. М етодические м атер и ал ы , определяю щ ие проц едуры  оц ен и ван и я  зн а 
ний, ум ений, н а в ы к о в  и  (или) о п ы та  деятельн ости , характери зую щ и х  
этап ы  ф о р м и р о ван и я  ком п етен ц и й

Общий рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного, 
выходного (зачет, экзамен) и творческого рейтинга.

Входной (стартовый) рейтинг -  результат входного контроля, проводи
мого с целью проверки исходного уровня подготовленности студента и оцен
ки его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дис
циплины.

Он проводится на первом занятии при переходе к изучению дисциплины 
(курса, раздела). Оптимальные формы и методы входного контроля: тестиро
вание, программированный опрос, в т.ч. с применением П ЭВМ  и ТСО, реш е
ние комплексных и расчетно-графических задач и др.

Рубежный рейтинг -  результат рубежного (промежуточного) контроля 
по каждому модулю дисциплины, проводимого с целью оценки уровня зна
ний, умений и навыков студента по результатам изучения модуля. Опти
мальные формы и методы рубежного контроля: устные собеседования, пись
менные контрольные опросы, в т.ч. с использованием П ЭВМ  и ТСО, резуль
таты выполнения лабораторных и практических заданий. В качестве практи
ческих заданий могут выступать крупные части (этапы) курсовой работы или 
проекта, расчетно-графические задания, микропроекты и т.п.

Выходной рейтинг -  результат аттестации на окончательном этапе изу
чения дисциплины по итогам сдачи зачета, экзамена, проводимого с целью 
проверки освоения информационно-теоретического компонента в целом и 
основ практической деятельности в частности. Оптимальные формы и мето
ды выходного контроля: письменные экзаменационные или контрольные ра
боты, индивидуальные собеседования.

Творческий рейтинг -  составная часть общего рейтинга дисциплины, 
представляет собой результат выполнения студентом индивидуального твор
ческого задания различных уровней сложности.

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, се
местровая составляющ ая балльной оценки по дисциплине формируется при 
наборе заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых сту
дентом при текущ ем контроле в процессе освоения модулей учебной дисци
плины в течение семестра.

Итоговая оценка /зачета/ компетенций студента осуществляется путём 
автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.

М аксимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине со
ставляет 100 баллов.

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг студен
та составил 60 и более.

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг сту
дента составил менее 60 баллов.



У ровень р а зв и т и я  ком п етен ц и й  о ц ен и вается  с пом ощ ью  рей ти н го 
в ы х  баллов

Р ей ти н ги Х ар ак тер и сти к а  рей ти н гов
М аксим ум

баллов

Входной

Отражает степень подготовленности сту
дента к изучению дисциплины. Определя
ется по итогам входного контроля знаний 

на первом практическом занятии.

5

Рубежный

Отражает работу студента на протяжении 
всего периода изучения дисциплины. Опре
деляется суммой баллов, которые студент 
получит по результатам изучения каждого 

модуля.

60

Творческий

Результат выполнения студентом индиви
дуального творческого задания различных 
уровней сложности, в том числе, участие в 
различных конференциях и конкурсах на 
протяжении всего курса изучения дисци

плины.

5

Выходной

Является результатом аттестации на окон
чательном этапе изучения дисциплины по 
итогам сдачи экзамена. Отражает уровень 
освоения информационно-теоретического 
компонента в целом и основ практической 

деятельности в частности.

30

Общий рей
тинг

Определяется путём суммирования всех 
рейтингов

100

К р и тер и и  оцен и ван и я:

Зачет проводится для оценки уровня усвоения обучающимся учебного материала 
лекционных курсов и лабораторно-практических занятий, а также самостоятельной рабо
ты. Оценка выставляется или по результатам учебной работы студента в течение семест
ра, или по итогам письменно-устного опроса, или тестирования на последнем занятии.
Для дисциплин и видов учебной работы студента, по которым формой итогового отчета 
является зачет, определена оценка «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучающийся:
• владеет знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающихся в области изучаемой дисциплины;
• демонстрирует глубину понимания учебного материала с логическим 

и аргументированным его изложением;
• владеет основным понятийно-категориальным аппаратом по дисци

плине;



•  демонстрирует практические умения и навыки в области исследова
тельской деятельности.
Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если обучающийся:

• демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует 
глубокое понимание сущности учебного материала;

•  допускает ошибки в изложении фактических данных по существу 
материала, представляется неполный их объем;

• демонстрирует недостаточную системность знаний;
• проявляет слабое знание понятийно-категориального аппарата по 

дисциплине;
• проявляет непрочность практических умений и навыков в области 

исследовательской деятельности.
Н а экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы 

экзаменационного билета (2 вопроса и задача).
Количественная оценка на экзамене определяется на основании сле

дующих критериев:
•оценку «отлично» заслуживает студент, показавш ий всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, уме
ние свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив
ший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован
ной программой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для 
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в пони
мании, изложении и использовании учебно-программного материала;

•оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное зна
ние учебно-программного материала, успешно выполняющ ий предусмот
ренные в программе задания, усвоивш ий основную литературу, рекомен
дованную в программе; как правило, оценка «хорошо» выставляется сту
дентам, показавш им систематический характер знаний по дисциплине и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейш ей учебной работы и профессиональной деятельности;

•оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейш ей учебы и предстоящ ей работы по профессии, справляю
щийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но об
ладающ им необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя;

•оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружив
шему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, до
пустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится



студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к про
фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных заня
тий по соответствующ ей дисциплине.

Итоговая оценка экзамена используется следующая шкала пересчета 
суммарного количества набранных баллов в четырехбальной системе:

Неудовлетворительно У довлетв орительно Хорошо Отлично
менее 51 балла 51-67 баллов 68-85 баллов 86-100 баллов


