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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИДЕНТИФИКАЦИИ АМИНОКИСЛОТ 

МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ» КАК МЕТОД ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

Е.И. Алексеева, С.Г. Дуничева  

Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
имени Т.С. Мальцева – филиал ФГБОУ ВО «Курганский государственный  

университет», г. Курган, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика проведения ла-
бораторной работы по теме «Хроматографический метод анализа» - «Иденти-
фикация аминокислот методом восходящей распределительной хроматогра-
фии». Успех проведения лабораторной работы во многом определяется мастер-
ством преподавателя, его любовью к своему предмету, чутким отношением к 
обучающимся – будущим специалистам. Необходимо, чтобы методически пра-
вильно проведенная работа вызывала у студентов живой интерес к освоению 
учебных дисциплин. Лабораторные работы, приближенные к практике, имеют 
большое познавательное и воспитательное значение, они расширяют и углуб-
ляют знания студентов, прививают им практические навыки.  

Ключевые слова: лабораторная работа, обучающийся, практический 
навык, хроматография, аминокислота. 

 
LABORATORY WORK “IDENTIFICATION OF AMINO ACIDS BY 

CHROMATOGRAPHY” AS A METHOD OF CONSOLIDATING  

PRACTICAL SKILLS 

 

E.I. Alekseeva, S.G. Dunicheva  

Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev, the branch  
of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«The Kurgan State University», Kurgan, Russia 
 

Abstract. This article discusses the methodology of laboratory work on the 
topic «Chromatographic method of analysis» - «Identification of amino acids by    
ascending distributive chromatography». The success of laboratory work is largely 
determined by the skill of the teacher, his love for his subject, sensitive attitude to 
students – future specialists. It is necessary that the methodically correct work     
arouses students' keen interest in the development of academic disciplines.              
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Laboratory work, which is close to practice, has great cognitive and educational val-
ue, they expand and deepen students' knowledge, instill practical skills in them. 

Keywords: laboratory work, student, practical skill, chromatography, amino 
acids. 

 

Проведение лабораторных работ на занятиях - один из приемов организа-
ции образовательной деятельности обучающихся. В рамках принятого подхода 
в методике существуют несколько этапов ее реализации: постановка учебной 
задачи – организация деятельности обучающихся – проверка результатов –    
рефлексия [2, 5, 7-10]. В методике преподавания дисциплины «Физико-
химические методы анализа» большое внимание уделяется связи между полу-
ченными знаниями и будущей профессиональной действительностью обучаю-
щихся. Для достижения этой цели необходимо пробудить интерес к предмету, 
для чего можно использовать эффективный метод обучения – проведение лабо-
раторных работ. В данной статье рассматривается методика проведения лабо-
раторной работы по теме «Хроматографический метод анализа» - «Идентифи-
кация аминокислот методом восходящей распределительной хроматографии». 

Хроматография – метод разделения, обнаружения и определения веществ, 
основанный на различии их поведения в системе из двух несмешивающихся 
фаз – подвижной и неподвижной. Данный метод анализа был предложен в     
1903 году М.С. Цветом. Хроматографические  методы идентификации и опре-
деления веществ  основаны на законе  адсорбционного замещения: вещества, 
растворимые в жидкости, образуют определенный адсорбционный ряд А>В>С, 
выражающий относительное адсорбционное сродство его ионов к адсорбенту. 
Каждый из ионов адсорбционного ряда, обладая большим адсорбционным 
сродством, чем последующий, вытесняет его из соединения и в свою очередь 
вытесняется предыдущим. Суть идентификации аминокислот методом восхо-
дящей распределительной хроматографии заключается в разделение смеси 
аминокислот, полученных при разложении белков, в хроматографической ци-
линдрической камере высотой не менее 30 см с использованием хроматографи-
ческой бумаги. В качестве растворителя используется бутанол-уксусная смесь. 
Проявителем является раствор нингидрина в ацетоне. Все операции с хромато-
графической бумагой  выполняются тщательно вымытыми перед работой рука-
ми или в чистых перчатках. Надписи на бумаге наносятся карандашом. 

Работу начинают с разметки бумаги. Отступив от края полоски  бумаги   
2 см, проводим стартовую линию. Затем в центр линии наносим анализируемый 
раствор смеси аминокислот прикосновением острого конца заполненной      
микропипетки к бумаге и быстрым ее поднятии. На бумаге должно оставаться   
пятно не более 3-4 мм. После высушивания пятна, операция повторяется        
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несколько раз, пока весь раствор из микропипетки не будет перенесен в отме-
ченную точку. 

Хроматограмму помещаем в камеру для хроматографирования, на дне ко-
торой находится растворитель. Кончик хроматограммы погружаем в раствори-
тель так, чтобы раствор не касался места нанесения пробы и стенок камеры. 
Для уменьшения испарения растворителя, камеру закрываем пробкой. Раство-
ренные аминокислоты вместе с растворителем поднимаются вверх по бумаге. 
Через 1,5-2 часа вынимаем хроматограмму из камеры, отмечаем границу фрон-
та растворителя и высушиваем в вытяжном шкафу. Затем проявляем хромато-
грамму, смочив раствором нингидрина. Высушиваем в вытяжном шкафу и про-
греванием над плиткой в течение 2-3 минут для полного развития окраски ком-
плексов аминокислот. 

После определяем коэффициент подвижности аминокислот. Для этого 
линейкой измеряем расстояние от линии старта до границы фронта и расстоя-
ния, пройденные аминокислотами: от точки старта до середины пятна. Рассчи-
тываем коэффициенты подвижности аминокислот по формуле: 

 

𝑅𝑓 =
𝑙аминокислоты

𝑙растворителя
                                                           (1) 

 
где lаминокислоты – путь, пройденный аминокислотой, см; lрастворителя – путь, прой-
денный растворителем, см. 

Идентификацию аминокислот, содержащихся в смеси, осуществляем по 
совпадению коэффициентов подвижности со значениями Rf, приведенные в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты подвижности аминокислот (Rf) 
Аминокислоты Rf Аминокислоты Rf Аминокислоты Rf 
Цистеин 0,08 Оксипролин 0,22  Тирозин  0,45 
Гистидин 0,11 Глицин 0,23  Триптофан 0,50   
Лизин 0,12 Аспарагиновая 0,23  Метионин 0,50  
Аспарагин 0,12 Треонин 0,26  Валин 0,51  
Глутамин 0,17 Глутаминовая 0,28  Фенилаланин  0,60 
Аргинин 0,15 Аланин 0,30  Изолейцин  0,67 
Серин 0,22 Пролин 0,34  Лейцин  0,70 

 
Результаты проведенных исследований обучающиеся  заносят в тетрадь, 

предварительно оформив таблицу (таблица 2), в которой отражают все этапы 
работы в лаборатории. Это, прежде всего, дисциплинирует обучающегося и ве-
дет к четкому пониманию алгоритма действий и принятия пошаговых решений. 
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Таблица 2 – Форма отчета по лабораторной работе 
№ 
п/п 

Rf установленное 
значение 

Rf справочное 
значение 

Аминокислота 

1    
2    
3    
…    

 

Успех проведения лабораторной работы во многом определяется мастер-
ством преподавателя, его любовью к своему предмету, чутким отношением к обу-
чающимся – будущим специалистам. Необходимо, чтобы методически правильно 
проведенная работа вызывала у студентов живой интерес к освоению учебных 
дисциплин [1, 3, 4, 6]. Таким образом, лабораторные работы, приближенные к 
практике, имеют большое познавательное и воспитательное значение, они расши-
ряют и углубляют знания студентов, прививают им практические навыки.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕКОРАТИВНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР 

В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.И. Асташина 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
имени Т.С. Мальцева – филиал ФГБОУ ВО «Курганский государственный  

университет», г. Курган, Россия 
 

Аннотация. В статье проведено сравнение нескольких методик оценки 
декоративности древесных культур и подобрана шкала комплексной оценки, 
включающая 10 критериев. С использованием данной шкалы, адаптированной  
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к нашим исследованиям, выделены восемь видов и сортов барбариса, показав-
ших высокую декоративность и устойчивость в условиях Курганской области. 

Ключевые слова: интродукция растений, шкала комплексной оценки, 
барбарис, биометрические показатели, декоративность. 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE DECORATIVE VALUE  

OF TREE CROPS IN THE CONDITIONS OF THE KURGAN REGION  

 

S.I. Astashina 

Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev, the branch  
of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«The Kurgan State University», Kurgan, Russia 
 

Abstract. The article compares several methods of assessing the decorative 
value of tree crops and selects a comprehensive assessment scale, including 10 crite-
ria. Using this scale adapted to our research, eight species and varieties of barberry 
have been identified that have shown high decorative and stability in the conditions 
of the Kurgan region. 

Keywords: plant introduction, integrated assessment scale, barberry, biometric 
indicators, decorative. 

 
Огромное разнообразие видов древесно-кустарниковой растительности 

позволяет создавать различные декоративные композиции при ландшафтном 
проектировании объектов. 

Составляя ассортиментную ведомость, используемых при озеленении де-
ревьев и кустарников, очень важно знать их морфологические, биологические и 
декоративные признаки [1]. Особенно это необходимо, когда в состав зеленых 
насаждений включаются интродуценты. В новых условиях они изменяют тем-
пы роста, сроки наступления фенологических фаз, устойчивость к неблагопри-
ятным факторам, что в итоге сказывается на их декоративности. Поэтому оцен-
ка декоративных признаков древесных культур, произрастающих в определен-
ной климатической зоне, является актуальной [2, 3]. 

В связи с этим, цель наших исследований – изучить существующие мето-
дики оценки декоративности деревьев и кустарников и подобрать наиболее 
приемлемую для проведения исследований в условиях нашего региона. 

По литературным данным, при изучении видового разнообразия древес-
ных растений многие исследователи применяют основные показатели оценки 
декоративности, предложенные учеными Главного ботанического сада [4].    
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Однако в последнее время разработаны более современные методики, которые 
позволяют оценить декоративность древесных культур, произрастающих в лес-
ных сообществах, на открытых пространствах, в культурных и естественных 
фитоценозах, в городских условиях [5-7]. 

Некоторые из разработок рассматривают только фитосанитарное состоя-
ние объектов озеленения, не учитывая при этом, особенности их цветения и 
плодоношения [8]. Другие, в качестве основного показателя предлагают ис-
пользовать возрастную декоративность деревьев, учитывают только динамику 
возрастных изменений формы, размера, структуры кроны [9]. 

После изучения ряда методик, нами была выбрана шкала оценки О.С. За-
лывской и Н.А. Бабич [10], которая включает достаточное количество необхо-
димых показателей и позволяет провести комплексную оценку декоративности. 
Согласно данной методике, нами были рассмотрены 10 критериев: архитекто-
ника кроны, длительность цветения, величина цветков, осенняя окраска листь-
ев, привлекательность плодов, продолжительность облиствения, поврежден-
ность, зимостойкость и другие. При определении  декоративности применялась 
5-балльная шкала. После суммирования всех баллов, определялась степень де-
коративности каждого изучаемого вида. 
 
Таблица  – Морфологические и декоративные качества видов и сортов  
Berberis L., 2016-2018 гг. (Ботанический участок Курганской ГСХА) 

 
Вид, сорт 

Высота, 
 см 

Диаметр 
куста, см 

Прирост, см/год  Балл  
декоративности высота диаметр 

б. Тунберга «Голден Рокет» 35 21 7 5 31 
б. Тунберга «Кобольд» 23 28 5 8 23 
б. Тунберга «Грин Карпед» 27 47 6 12 31 
б. Тунберга «Атропурпуреа Нана» 19 20 3 4 20 
б. Вильсона «Мария» 42 29 9 5 25 
б. Тунберга «Роуз Глоу» 45 14 12 4 14 
б. Тунберга «Эректа» 59 29 14 7 32 
б. Тунберга «Хелмонд Пиллар» 55 16 13 4 27 
б. Тунберга «Повоу» 61 34 16 5 31 
б. Тунбернга «Арлекин» 67 53 15 12 31 
б. Тунберга «Ред Рокет» 72 29 18 7 29 
б. Тунберга «Голден Ринг» 88 85 20 17 34 
б. Тунберга «Ред Чайф» 81 70 21 18 20 
б. обыкновенный атропурпуреа 91 116 25 28 41 
б. обыкновенный  138 127 26 24 40 
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Для проверки целесообразности данной методики в 2016-2018 гг. на тер-
ритории ботанического участка Курганской ГСХА были проведены исследова-
ния по комплексной оценке декоративности с использованием предложенной 
шкалы.  

В качестве объектов изучения были взяты кустарники из рода Berberis L. 
Кроме этого, в наших исследованиях мы изучали ряд морфологических призна-
ков (высота и диаметр куста, темпы прироста побегов), которые необходимо 
обязательно учитывать при долгосрочном проектировании ландшафтных ком-
позиций (таблица). 

По результатам трехлетних испытаний к карликовым формам (высота ку-
ста до 40 см) были отнесены четыре сорта барбариса Тунберга. Высота куста 
изменялась от 19 до 35 см, а диаметр - от 20 до 47 см.  

Самыми высокорослыми (высота более 80 см) оказались барбарисы 
обыкновенный и атропурпуреа, а также сорта «Ред Чайф» и «Голден Ринг». 
При этом диаметр куста варьировал от 70 до 127 см. Остальные сорта барбари-
са Тунберга и барбарис Вильсона сформировали среднюю высоту (42-72 см) с 
диаметром кроны от 14 до 53 см. 

В среднем за 3 года наблюдений наибольший прирост высоты побегов 
отмечался у высокорослых видов и сортов барбариса, в среднем 20-26 см в год. 
У среднерослых растений этот показатель составил 9-18 см, а у карликовых 
форм оказался минимальным – 3-7 см в год. Самый большой прирост диаметра 
куста также наблюдался у высокорослых барбарисов (17-28 см/год). На осталь-
ных вариантах прирост диаметра варьировал от 4 до 12 см. 

При определении степени декоративности высокую оценку (более 31 бал-
ла) показали 8 таксонов. При этом максимальной декоративностью (40-41 балл) 
отличались барбарисы обыкновенный и атропурпуреа. Три сорта барбариса 
Тунберга «Кобольд», Хелмонд Пиллар», «Ред Рокет» и барбарис Вильсона       
по итогам трехлетних испытаний характеризовались средней степенью                
декоративности от 23 до 29 баллов. Оставшиеся три  сорта барбариса Тунберга 
получили низкую оценку декоративности (14-20 баллов). 

Выводы:  
1. шкала комплексной оценки древесных культур, используемая в наших 

исследованиях, позволила наиболее обоснованно оценить их декоративность в 
почвенно-климатических условиях региона; 

2. изучение некоторых биометрических параметров необходимо для пла-
нирования пространственного размещения определенных видов и сортов бар-
бариса в различных ландшафтных композициях; 
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3. комплексная оценка декоративности представителей рода Berberis L., 
проведенная в 2016-2018 гг., помогла выделить 8 видов и сортов, показавших 
высокую степень декоративности и устойчивости. 
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шести сортообразцов. Установлено, что дегустационная оценка необходима не 
только для столовых, но и универсальных сортов винограда. 
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Abstract. The article describes the methodology for conducting a tasting eval-

uation of grape berries, and also presents the results of determining the quality of six 
varietal samples. It is established that the tasting assessment is necessary not only for 
canteens, but also for universal grape varieties. 
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pulp consistency. 

 
«Виноград – ценный пищевой и диетический продукт питания. В ягодах 

винограда содержание глюкозы и фруктозы может достигать 30 %, что и опре-
деляет многообразие технологий переработки виноградного сырья» [1, 2]. 

«Виноград является отличным сырьем для производства сушеных про-
дуктов, вина, сока и консервированной продукции. При этом физико-
химические показатели состава ягод и уровень урожайности определяют        
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качественные характеристики виноградного сырья, к числу которых относятся 
дегустационная оценка ягод, сахаристость и кислотность. Эти показатели фор-
мируются по регионам нашей страны в зависимости от генетических особенно-
стей сортов винограда и природно-климатических условий» [3, 4]. 

При изучении дисциплины «Экологическая безопасность пищевых ресур-
сов» студентам 4 курса направления подготовки бакалавров 05.03.06 Экология 
и природопользование в ходе проведения практических занятий было предло-
жено оценить качество шести сортов винограда, выращенных в условиях цен-
тральной зоны Курганской области (рисунок). 

 

 
Рисунок – Члены дегустационной комиссии из числа студентов 4 курса 

направления 05.03.06 Экология и природопользование, 2022 г. 
 

«Дегустационная оценка качества винограда проводилась по Методике 
Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и включала в 
себя определение следующих показателей: внешний вид, вкус и аромат, свой-
ства кожицы и консистенция мякоти» [5].  

Сорта, представленные на дегустацию, были обезличены, а их названия 
озвучены только после завершения оценки всех образцов. Каждый студент, 
участвующий в дегустационной оценке, самостоятельно заполнял дегустацион-
ный лист. При обработке и анализе результатов балльные оценки по каждому 
сорту суммировались и делились на число участников. Общая оценка образца 
определялась по 10-балльной шкале и была записана в протокол дегустации. 

Следует отметить, что дегустационная оценка необходима не только для 
столовых, но и универсальных сортов винограда, которые могут успешно ис-
пользоваться как в свежем виде, так и при производстве вина и сока. 
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Результаты, полученные в ходе проведения дегустационной оценки каче-
ства столовых и универсальных сортов винограда, представлены в таблице. 
 

Таблица – Дегустационная оценка столовых и универсальных сортов виногра-
да, балл 

Сорт Внешний 
вид 

Вкус и 
аромат 

Свойства кожицы и 
консистенция мякоти 

Общая 
оценка 

Алёшенькин 1,9 4,3 2,7 8,9 
Поплавский 1,7 4,0 2,1 7,8 
Супага 1,6 3,3 1,8 6,7 
Изабелла 1,2 3,8 1,6 6,6 
Минский 1,5 3,7 1,8 7,0 
Фиолетовый ранний 1,4 3,8 1,7 6,9 

 
Установлено, что общая оценка образцов ягод винограда варьировала в 

группе столовых сортов от 6,7 до 8,9 баллов, а в группе универсальных – от 6,6 
до 7,0 баллов. Наибольшей дегустационной оценкой были отмечены столовые 
сорта Алёшенькин и Поплавский: 8,9 и 7,8 баллов соответственно. 
Наименьшим показателем (6,6 баллов) характеризуется универсальный сорт 
Изабелла.  

Таким образом, результаты оценки качества ягод винограда 
свидетельствуют о том, что большинство представленных сортов имеют 
высокий уровень показателей дегустационной оценки, что позволяет их 
использовать как в свежем виде, так и в качестве сырья для производства 
конкурентоспособной продукции.  
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Востребованным методом обучения в настоящее время в вузах является 

исследовательский метод. Несомненно, исследовательский метод обучения яв-
ляется базой проектной деятельности, суть которого состоит в том, чтобы 
научить студентов применять научный подход, например к выполнению лабо-
раторных или курсовых работ, и, в конечном счете, выпускной квалификацион-
ной работы [1, 2].  

Курсовая работа по дисциплине «Разведение животных» является состав-
ным элементом учебного процесса, при котором отрабатываются основные по-
ложения применения исследовательского метода обучения в освоении дисци-
плины. Выполнение и защита курсовой работы, как вида самостоятельной, спо-
собствует усилению практикоориентированности дисциплины и обобщению 
изученного материала путем проведения расчётов на основе исходных данных с 
выходом на конкретный физический и финансовый результат [3].  
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Курсовая работа – творческая, научная, самостоятельная исследователь-
ская работа по определенной теме, в ходе которой студенты приобретают 
навыки работы с научной, учебной и методической литературой. Овладевают 
методами научного исследования, обработки, обобщения и анализа информа-
ции; расширяют общий кругозор; решают практические задачи на основе тео-
ретических знаний; активизируют самостоятельную работу и творческое мыш-
ление. Курсовая работа является этапом самостоятельного изучения дисципли-
ны и дополнительного контроля знаний студентов, позволяет судить о том, 
насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности при-
менения полученных знаний для их обобщения по избранной теме. Значение 
курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не толь-
ко закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания. Опыт              
и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, во многом могут 
быть использованы для подготовки выпускной квалификационной работы [4].  

К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются 
следующие требования: должна быть написана самостоятельно; отличаться 
критическим подходом к изучению научных источников литературы; отвечать 
требованиям логичного, ясного и четкого изложения материала, с привлечени-
ем достаточного исследовательского материала; при необходимости в процессе 
изложения темы иллюстрировать доказательную базу графиками, таблицами, 
схемами и т.д.; оформлена в соответствии со стандартом организации; завер-
шаться конкретными выводами и рекомендациями по теме исследования.  

Критериями оценки курсовой работы являются:  
1. по форме: наличие плана и внутренних рубрикаций (правильность 

оформления); библиография источников, составленная в соответствии с ГОСТ; 
грамотность изложения (орфографической, пунктуационной, стилистической), 
владение научной терминологией; соблюдение требований объема курсовой 
работы; представление в срок к защите курсовой работы;  

2. по содержанию: соответствие содержания заявленной теме; новизна в 
раскрытии темы; самостоятельность изложения авторской позиции, обоснован-
ность суждений и выводов; использование статистического исследования; при-
влечение научно-исследовательской и монографической литературы; ориги-
нальность текста (не менее 55 %). 

Для написания качественной курсовой работы необходимо детально изу-
чить методические указания, а затем приступить к подбору источников инфор-
мации: различных учебников, монографий, статей из научных журналов по во-
просам селекции и разведения сельскохозяйственных животных.  
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В список литературы рекомендуется включать источники, изданные в те-
чение 5 последних лет. Информация из источников выбирается таким образом, 
чтобы она отражала суть темы курсовой работы.  

Применение методики проведения классического научного исследования 
при подготовке курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

Последовательность написания курсовой работы. 
1. Оформление и содержание титульного листа: наименование Министер-

ства, учебного заведения, кафедры, тема курсовой работы, специальность, 
направление, данные студента и преподавателя, место и год подготовки работы. 
В качестве примера используется образец, представленный в методических 
указаниях по дисциплине «Разведение животных» или стандарта организации в 
Приложении А.  

2. Составление содержания. Курсовая работа содержит введение, основ-
ную часть, заключение, список литературы и, возможно, приложения.  

3. Написание введения. К написанию введения можно приступать как по-
сле изучения литературы по данной теме (проблеме), так и после выполнения 
основной части курсовой работы. В этой части работы необходимо также 
сформулировать цели и задачи проекта. 

4. Выполнение основной части курсовой работы. Основная часть является 
главным и самым большим по объёму разделом, в котором подробно раскрыва-
ется тема. Каждый подраздел основной части должен плавно вытекать из 
предыдущего, названия должны быть емкими и не повторяться. Текст основной 
части должен быть построен грамотно и структурированно. 

5. Написание заключения. Данный раздел также считается одним из важ-
ных, потому что в нём студенту необходимо подвести итоги всей проделанной 
им работы. В заключении даются ответы на вопросы, поставленные во введе-
нии, а также делаются общие выводы по работе в целом. 

6. Оформление списка использованной литературы. Список литературы 
должен содержать 10-15 источников, оформляется согласно ГОСТа указанного 
в методических указаниях и стандарте организации. 

7. Оформление приложений. В данном разделе размещаются таблицы, 
документы или другие материалы, которые не вошли в основную часть, но 
имеют значение для раскрытия темы курсовой работы. 

Основные требования к оформлению курсовой работы изложены в мето-
дических указаниях и стандарте организации.  

Для успешной реализации исследовательского метода обучения по дис-
циплине и подготовки курсовой работы необходимо знать основные методы и 
средства получения, хранения, переработки информации, используя современ-
ные методы и компьютерные программы; проводить анализ признаков               
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и показателей объектов исследований по общепринятым (представленным) ме-
тодикам; необходимо уметь определять влияние факторов и показателей; науч-
но обосновывать и применять на практике полученные навыки работы с под-
контрольной популяцией животных.  

Таким образом, подготовка курсовой работы и применение исследова-
тельского метода обучения способствуют формированию профессионального и 
научно-исследовательского мышления студентов, формируют у них четкое 
представление об основных профессиональных задачах, способах их решения; 
оттачивают умения использовать современные технологии сбора информации, 
обработки, анализа и систематизации полученных экспериментальных данных, 
знакомят с современными методами исследований; формируют способность к 
разработке программ проведения научных исследований в области животно-
водства; обобщают суть библиографической работы с привлечением современ-
ных информационных технологий. Исследовательский метод обучения              
в дисциплине «Разведение животных» обеспечивает подготовку студентов к 
защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 
36.03.02 Зоотехния.  
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В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенство-
вания, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-
технический прогресс все больше осознается как средство достижения такого 
уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению 
постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богат-
ства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов тре-
бует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. 

«Главными характеристиками выпускника любого образовательного 
учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты    
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при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эф-
фективность которого полностью зависит от познавательной активности самого 
студента» [1-2]. «Успешность достижения этой цели зависит не только от со-
держания обучения, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллек-
тивно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 
восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 
репродуктивных или активных методов обучения» [3]. 

«Реформирование и развитие сферы АПК осуществляется в тесной взаи-
мосвязи с экономической, политической, образовательной и иными реформами, 
проходящими в стране, а также с учетом лучшего отечественного и зарубежно-
го опыта, который можно применить в российских условиях, в соответствии с 
Концепцией реформирования АПК РФ и федеральной программой «О совер-
шенствовании кадрового обеспечения АПК». Таким образом, профессиональ-
ная подготовка специалистов АПК, должна стать приоритетными направления-
ми формирования кадрового состава АПК, производимого за счет повышения 
качества подготовки специалистов АПК и оценки результатов их профессио-
нальной деятельности» [2]. 

«Поскольку на процесс непрерывной профессиональной подготовки спе-
циалистов АПК влияют различные внешние факторы, к которым относятся со-
циальные, экономические, политические и инструментальные, их необходимо 
учитывать при определении требований к уровню сформированности профес-
сионально важных качеств и, как следствие, уровню профессиональной компе-
тентности специалистов АПК» [4]. И способствуют этому активные методы 
обучения и воспитания студентов. 

«Суть активных методов обучения, направленных на формирование уме-
ний и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех 
задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями 
и навыками. 

Активные методы обучения предполагают использование такой системы 
методов, которая направлена главным образом, не на изложение преподавате-
лем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности. 

В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между 
преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в процессе 
диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 
коллективно, и самое главное развивается речь студентов. Активные методы 
обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной познава-
тельной деятельности, вызвать личностный интерес к решению каких-либо по-
знавательных задач, возможность применения студентами полученных знаний. 
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Целью активных методов является, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков 
участвовали все психические процессы (речь, память, воображение и т.д.). 

Обычно активные методы обучения применяются в комплексе с традици-
онными методами. Активные методы охватывают все виды аудиторных заня-
тий со студентами» [1-2]. 

«Существует условная классификация активных методов обучения: 
неимитационные и имитационные. С помощью имитационных методов обуче-
ния происходит воспроизведение контекста профессиональной деятельности, 
что способствует более успешному решению педагогических  проблем или 
проблемных ситуаций. 

Неимитационные занятия не требуют такой модели, и активизация здесь 
обеспечивается системой действующих прямых и обратных связей между обу-
чаемыми и преподавателями» [3]. 

«К неимитационным относятся: учебная лекция, доклад, демонстрации, 
вопрос-ответ, самостоятельное чтение. Существует несколько видов лекций: 
проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция вдвоем (бинарная лек-
ция), лекция с заранее запланированными ошибками (лекция-провокация), лек-
ция-визуализация, лекция-диалог, интерактивная лекция, лекция-консультация. 

К активным методам обучения относятся: лабораторные работы; практи-
кумы; конференции; круглые столы; семинары; дискуссии; разыгрывание ро-
лей; коллективное обсуждение проблем. 

Сегодня действуют разнообразные методики включения студентов в ак-
тивную работу, прежде всего это методика мотивации, которая основана на за-
интересованности каждого студента группы в результате проделанной работы. 
Если студент видит результат, он будет работать на занятии активнее. Резуль-
тат должен быть виден на каждом занятии. Однако эта работа должна прово-
диться двумя участниками процесса: преподавателем и студентом. Если в этом 
процессе не будет задействовано хотя бы одно звено, работа не может считать-
ся эффективной» [5]. 

«Как показывает практика, использование активных методов в вузовском 
обучении является необходимым условием для подготовки высоко квалифици-
рованных специалистов и приводит к положительным результатам: они позво-
ляют формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в 
активную учебно-познавательную деятельность, учебная информация перехо-
дит в личностное знание студентов. А методику повышения качества подготовки 
специалистов АПК необходимо соотнести с потребностями развития АПК, сель-
ского хозяйства и общества в целом (внешние предпосылки), профессионально 
личностными потребностями специалистов (внутренние предпосылки)» [2,4]. 

 



22 
 

Список источников 

1. Сазонова В.В. Методы активного обучения в аграрном вузе [Электрон-
ный ресурс] // Международный журнал прикладных и фундаментальных иссле-
дований. 2014. № 5-1. С. 130-131. URL: https://applied-research.ru/ru/article/ 
view?id=5295. (дата обращения: 24.12.2022). 

2. Гениатулина И.А., Зимина А.А. Методы активного обучения в подго-
товке специалистов АПК // Совершенствование образовательного процесса в 
условиях изменяющейся среды: сборник статей по материалам Всероссийской 
(национальной) научно-методической конференции. – Курган: Изд-во Курган-
ской ГСХА, 2021. С.35-39.   

3. Курбатова О.В., Красноперова Л.Б., Солдатенко С.А. Активные методы 
обучения: рекомендации по разработке и применению [Электронный ресурс]. 
URL: https://kat-kem.ru. (дата обращения: 24.12.2022). 

4. Кутукова Т.В. Повышение качества подготовки специалистов АПК в 
процессе непрерывного профессионального образования в условиях согласо-
ванности  образовательных программ «Колледж-аграрный вуз» // Современные 
проблемы науки и образования. 2009. № 3. URL: https://science-education. 
ru/ru/article/view?id=1194. (дата обращения: 24.12.2022). 

5. Гениатулина И.А. Активные методы обучения как способ повышения 
эффективности образовательного процесса // Современные методики учебной и 
научно-исследовательской работы: сборник статей по материалам Всероссий-
ской (национальной) учебно-методической конференции. Курган: Изд-во Кур-
ганской ГСХА, 2018. С. 30-34. 
 
ГРНТИ 14.35.07 
УДК 378.046.4 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК  ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

И.А. Гениатулина 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
имени Т.С. Мальцева – филиал ФГБОУ ВО «Курганский государственный  

университет», г. Курган, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается участие объединений рабо-
тодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квали-
фицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной   
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политики в области среднего профессионального образования (СПО) и высше-
го образования (ВО). 
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Научно-технический прогресс, развитие технологий, а также изменяю-

щийся рынок труда требуют постоянного развития профессиональных навыков 
и компетенций работников. Квалификационные справочники постепенно уста-
ревают: либо в них вообще нет новых профессий, либо их описание не соответ-
ствует действительности. Именно этим и обусловлена потребность изменения 
действующей системы квалификаций, а точнее, замена Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (ЕКС) системой профессиональных стандартов. 

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05. 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» Министерством труда и социальной защиты России совмест-
но с федеральными органами исполнительной власти, общероссийскими объ-
единениями работодателей, общероссийскими объединениями профсоюзов ор-
ганизована работа по разработке профессиональных стандартов.  

Профессиональные стандарты являются основным элементом националь-
ной системы профессиональных квалификаций, в которых отражены актуаль-
ные квалификационные требования.  
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В 2014 году создан Национальный совет при Президенте Российской Фе-
дерации по профессиональным квалификациям, который является координато-
ром системы квалификаций, а также наделен полномочием по экспертизе про-
фессиональных стандартов [1]. В течение последних лет в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации были внесены существенные изменения, касающиеся про-
фессиональных стандартов и их применения в системе трудовых отношений.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.12.2012          
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»  Трудовой ко-
декс был дополнен статьей 195.1 «Понятия квалификации работника, профес-
сионального стандарта», в которой даны следующие определения: 

- квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника; 

- профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необхо-
димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции  (в ред. 
Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ) [2]. 

Особое значение статьи 195.1 ТК РФ заключается в том, что она внедрила 
в трудовое законодательство те базовые понятия (квалификация работника и 
перечень требований к этой квалификации), которые обосновывают: 

- уровень необходимой профессиональной подготовки для вновь прини-
маемых на работу лиц; 

- необходимость дополнительного профессионального обучения для уже 
работающих сотрудников, занимающих определенную должность. 

Профстандарт для определенной профессии (должности) представляет 
собой тот самый необходимый для оценки квалификации перечень требований, 
предъявляемых к уровню подготовки работника. Внедрение данного перечня в 
действующее трудовое законодательство вызвано необходимостью приведения 
его к современным требованиям [3]. В Постановлении Правительства РФ от 
22.01.2013 N 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профес-
сиональных стандартов» – главными разработчиками являются работодатели. 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. определило Правила участия 
объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области СПО и ВО. Работодателям предоставлена 
возможность участвовать в разработке и реализации ООП в форме: 

а) формирования требований к результатам обучения в рамках вариатив-
ной части ФГОС; 

б) формирования примерной основной образовательной программы; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e185e25735310e657309a01b515a25107fac8784/?ysclid=ld7cknywmi156920328
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в) непосредственного участия в учебном процессе (в проведении занятий); 
г) участия в сетевом обучении; 
д) участия в создании базовых кафедр образовательных организаций 

высшего образования на предприятиях; 
е) участия в государственной итоговой аттестации. 
В связи с внесением изменений в ТК РФ в Закон № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ» введена новая норма (Ч. 7 Ст. 11) – требования ФГОС, касающиеся 
результатов освоения основных программ профессионального образования, в 
части профессиональной компетенции, должны соответствовать требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии). Все образовательные стандарты 
необходимо привести в соответствие с указанным положением. Программы 
профессионального обучения разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, также на основе профессио-
нальных стандартов (при их наличии) либо установленных квалификационных 
требований, если иное не установлено в законодательстве РФ (Ч. 8 Ст.73) [4]. 

Профессиональные стандарты разрабатываются для того, чтобы помочь ра-
ботодателям, разным сообществам, образовательным учебным заведениям про-
фобразования и прочим организациям, упорядочить и стандартизировать свою де-
ятельность. Профстандарт является необходимым для предприятия  документом. 
Он помогает грамотно регламентировать деятельность должностей, а также не до-
пускать к исполнению трудовых функций неквалифицированных лиц [5]. 
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Аннотация. Один из принципов кооперации (пятый принцип) заключает-

ся в необходимости обеспечения членов кооператива возможностями образова-
ния, обучения и получения информации, что важно как для реализации миссии 
и ценностей кооперативной организации, так и для её повседневной работы. В 
то время как кооперативное образование предполагает создание широкой по-
знавательной платформы для членов кооператива и его сотрудников, обучение 
направлено на развитие практических навыков, необходимых им для управле-
ния кооперативом в соответствии с эффективными и этически приемлемыми 
методами ведения бизнеса. Именно эти вопросы и аспекты деятельности коопе-
ратива рассмотрены в данной статье, цель которой заключается в оценке значи-
мости анализируемого принципа для сохранения кооперативной идентичности. 
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Abstract. One of the principles of cooperation (the fifth principle) is the need 

to provide members of the cooperative with opportunities for education, training and 
information, which is important both for the realization of the mission and values of 
cooperation, and for the daily work of the cooperative enterprise. While cooperative 
education provides a broad learning platform for cooperative members and employ-
ees, training focuses on developing the practical skills they need to manage a cooper-
ative in an efficient and ethical way. It is these issues and aspects of the cooperative 
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Как известно, развитие кооперации во многих областях и сферах деятель-
ности (в том числе в сельском хозяйстве и сельской экономике в целом) учёные 
и практики обоснованно связывают с преемственностью поколений и с тем, 
насколько привлекательны и доступны кооперативы для образованной и твор-
чески мыслящей молодёжи [1]. Среди кооператоров бытует мнение о том, что 
каждая демократически управляемая и контролируемая членами организация 
(именно такой является кооператив) «хороша ровно настолько, насколько адек-
ватно следующее поколение её членов» [2]. Самое главное, молодые люди 
должны понимать социальные, экономические и экологические преимущества, 
которые создаёт устойчивое кооперативное предприятие, а также его глобаль-
ную роль в определении будущего планеты и построении цивилизованного об-
щества благодаря особым ценностям и принципам, на которые кооперация ос-
новывается.  

Следует отметить, что существует тесная связь между всеми принципами 
кооперации (сегодня их выделяется семь), а также между принципами функци-
онирования кооператива и его целями. Это относится и к тесной корреляции 
между анализируемым пятым принципом (образование, обучение и информа-
ция) и кооперативными ценностями самопомощи и личной ответственности. 
Суть кооперативной активности такова, что индивидуумы добиваются успеха 
через совместные действия с другими членами кооператива, его руководителя-
ми, менеджерами, сотрудниками. При помощи навыков, которые они приобре-
тают, участвуя в деятельности своего кооператива, а также благодаря понима-
нию, приобретённому в процессе обучения и жизнедеятельности в сообще-
ствах, к которым они принадлежат, члены кооперативы транслируют получен-
ные знания и компетенции в ходе повседневной работы кооператива, придавая 
ему устойчивость и конкурентоспособность [3].  

В этом отношении кооперативы являются учреждениями, способствую-
щими непрерывному образованию и профессиональному развитию всех, кто с 
ними связан, а поощрение образования и обучения является и узким фокусом 
внутренних потребностей кооперативного предприятия (стремится к получе-
нию его членами высокой квалификации), и широкой целью, заключающейся   
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в том, чтобы члены кооператива   были должным образом образованы и ин-
формированы. В итоге, кооперативы признают неограниченные преимущества 
образования участников, позволяющие членам развивать знания и навыки, 
применяемые и в кооперативной деятельности, и в других аспектах повседнев-
ной жизни. Это помогает членам кооператива стать самостоятельными и креа-
тивными, а участие в процессе образования, поддерживаемом кооперативом, 
часто оказывается трамплином для того, чтобы использовать другие развиваю-
щие возможности человека на протяжении всей жизни [4]. 

С самого начала общественность и кооператоры осознавали исключи-
тельную важность обеспечения таких условий, чтобы члены чётко понимали 
сущность, ценности и задачи своего кооператива. «Пионеры кооперации» (чле-
ны кооператива Rochdale Pioneers) изложили своё видение в принятом ими за-
коне «Law First», определив, что обучение членов должно быть важным 
направлением деятельности кооператива, означая не просто информирование 
его членов об организации бизнеса и новых технологиях в соответствующих 
(имеющих отношение к кооперативу) областях (хотя и это является важным), 
но и предоставление членам возможности узнать о кооперативной идентично-
сти и ценностях, а также о глобальном кооперативном сообществе, частью ко-
торого является их кооператив. Обучение членов при этом должно быть до-
ступным и инклюзивным для всех, и особенно для тех групп кооператоров, ко-
торые пока недостаточно представлены в демократических структурах коопе-
ратива [5]. Для этого, например, могут потребоваться специальные меры, поз-
воляющие членам с ограниченными возможностями иметь равный доступ к об-
разовательным инструментам и ресурсам, в связи с чем на уровне кооператива 
важно иметь соответствующую инфраструктуру и, возможно, вспомогательный 
персонал.  

Если обратиться к программам обучения, то они, как правило, нацелены 
на получение навыков участия в трансакциях с кооперативом, а также в управ-
ленческих и контрольных процедурах, что приводит не только к высокому 
профессионализму, но и к более активной гражданской позиции, так как прак-
тика чётко показывает, что активные кооператоры часто активны и в других ор-
ганизациях гражданского общества [6]. Безусловно, инновационные аспекты 
образования не менее важные, а развитие технологий открывает новые возмож-
ности для обучения участников, позволяя предлагать современные программы 
и ресурсы бо́льшему количеству кооператоров и по более низкой цене. Коопе-
ративы, особенно с большим и географически распределенным членством, ак-
тивно используют преимущества информационных технологий и цифровиза-
ции, обеспечения своим членам высокую эффективность обучения, однако 
пользу реального взаимодействия участников в очном (а не дистанционном) 
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обучении и образовании недооценивать не следует. Очевиден факт, что взаи-
модействие в учебном процессе укрепляет доверие между членами, а доверие 
является драйвером сотрудничества и кооперации. 

В заключение приведём ещё несколько важных обобщений. Поддержка 
обучения и личностного развития, основанная на кооперативных ценностях и 
являющаяся одним из принципов кооперации, помогает избранным в руково-
дящие органы кооператива членам развить навыки, необходимые для принятия 
конструктивных решений, в связи с чем подготовка руководителей должна 
быть важной частью программ кооперативного обучения. Более того, самим 
кооперативам следует рассмотреть вопрос об установлении требований к ком-
петентности для тех, кто желает баллотироваться на выборные должности. Как 
поясняется в руководстве ко второму принципу кооперации, если компетент-
ность сочетается с открытыми возможностями образования и обучения для 
членов, определённые (высокие) требования к тем, кто претендует на выбор-
ную должность, являются естественными. И наконец, более крупные и сложные 
кооперативы, имеющие многоуровневую демократическую структуру, вводят 
требования о завершении членами, претендующими на руководящие должно-
сти, специальных программ обучения, дающим право баллотироваться на вы-
борах на более высокие уровни.  
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Аннотация. В статье дается обоснование необходимости проведения 
экспериментов по изучению влияния витаминных кормовых добавок на орга-
низм птицы, ее продуктивность. Приводится характеристика используемой в 
опыте добавки и методы проведения исследований. 
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Abstract. The article provides a justification for the need to conduct experi-
ments to study the effect of vitamin feed supplements on the body of a bird, its 
productivity. Characteristics of the additive used in the experience and methods of 
conducting studies are given. 

Keywords: geese, Vitammin, feeding, experimental setting, experimental 
scheme, research methods. 

 
Витамины выступают исходным материалом для биосинтеза различных 

веществ и являются регуляторами обменных процессов. Жизнедеятельность           
организма птицы зависит от наличия витаминов, так как они имеют высокую           
биологическую активность даже в малых концентрациях. Вырастить здоровый 
молодняк невозможно без обеспечения организма витаминами. Современная 
система нормирования кормления гусей учитывает их суточную потребность в 
питательных и биологически активных веществах с учетом возраста и уровня 
продуктивности [1 - 6].  
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В настоящее время на рынке кормов и кормовых добавок представлено 
огромное количество витаминсодержащих добавок для птицы, что требует  
тщательного изучения их влияния на организм и продуктивность. В связи          
с изложенным изучение использования различных витаминных препаратов при 
выращивании молодняка гусей представляет научный и практический интерес. 

Экспериментальная часть исследований выполнена на базе КФХ «Попов 
С.Н.» Шумихинского района, Курганской области в соответствии с тематикой 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия име-
ни Т.С. Мальцева» (Тема: «Совершенствование методов и приемов увеличения 
продуктивных качеств гусей» № гос. регистрации АААА-А16-116020210403-2), 
на молодняке гусей – гибридах шадринской и итальянской белой породы.  

Для научно-хозяйственных опытов формировали группы птицы методом 
сбалансированных групп, с учетом возраста, живой массы, физиологического 
состояния. Исследования были проведены с охватом более 7 тыс. голов гусей.  

Характеристика используемой кормовой добавки. «ВитАмМин» 
(VITAMMIN) – кормовая добавка для животных и птицы. Организация-
производитель: компания ООО «БЕЛФАРМАКОМ», г. Белгород, Белгородская 
обл., Россия. Номер регистрационного удостоверения кормовой добавки:    
ПВР-2-30.11/02785. Производственная компания «Белфармаком» образована в 
Белгороде в 2008-м году. Специализация предприятия – производство ветери-
нарных препаратов для сельскохозяйственных животных. В 2014 году компа-
ния Белфармаком открыла новый завод по производству ветеринарных препа-
ратов, построенный по стандарту GMP. 

Кормовая добавка «ВитАмМин» предназначена для профилактики нару-
шений обмена веществ, связанных с недостаточным поступлением витаминов. 
Научным отделом ООО «Белфармаком» разработана и зарегистрирована новая 
кормовая добавка «ВитАмМин». В состав препарата «ВитАмМин» входят: ви-
тамины, аминокислоты, микроэлементы. Состав: витамин  А – 10 000 МЕ; ви-
тамин Д3 – 4000 МЕ; витамин Е – 4 мг; никотинамид – 20 мг; кальция пантоте-
нат – 20 мг; цианокобаламин – 0,05 мг; фолиевая кислота – 0,5 мг; комплекс 
аминокислот (лизин, метионин, треонин, триптофан, креатин, таурин, аргинин, 
гистидин, лейцин, изолейцин, валин, глицин) – 120 мг; инозитол – 10 мг; натрия 
селенит – 1 мг; калия йодид – 1 мг. 

Жирорастворимые витамины (А, D3, Е): специально разработанные за-
щищенные формы жирорастворимых витаминов, обладающих высокой дис-
персностью и стабильностью в водной среде. Специально созданная матрица, 
на которой сорбированы витамины, обеспечивает защиту от их разрушения под 
воздействием внешних факторов и гарантируют высокую степень биодоступ-
ности. Водорастворимые витамины (В3, В5, В9, В12): комплекс витаминов,      
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обладающих антистрессовым, гепатопротекторным, иммуностимулирующим, 
анаболическим действиями.  

Уникальный комплекс из 12 аминокислот, необходимых для нормального 
роста и развития животных и птиц. 10 незаменимых аминокислот: метионин, 
лизин, триптофан, аргинин, валин, гистидин, лейцин, изолейцин, треонин и 
глицин, в том числе три так называемых лимитирующих (метионин, лизин, 
треонин). Креатин – участвует в энергетическом обмене в мышечных и нерв-
ных клетках, в регенерации молекул АТФ, активирует гликолиз, способствует 
синтезу мышечных белков. Таурин – способствует улучшению энергетических 
процессов, нормализации функции клеточных мембран, улучшению обменных 
процессов, стимулирует образование желчи.  

Микроэлементы. Селен – входит в состав активных центров некоторых 
белков, обладает сильным антиоксидантным свойством, особенно в комбина-
ции с витамином Е, оказывает положительный эффект на выработку половых 
гормонов. Йод - входит в состав гормонов щитовидной железы, которые влия-
ют на уровень и интенсивность окислительных процессов в клетках, повышают 
тонус нервной и мышечной систем, стимулируют рост перьев, шерсти.  

Кормовая добавка «ВитАмМин» оптимизирует физиологические функ-
ции организма, улучшает обмен веществ в период интенсивного роста, репро-
дуктивный период, во время стрессов, после заболеваний и др. Препарат обла-
дает стимулирующим, антиоксидантным, гепатопротективным, антистрессо-
вым действиями. 
 

Таблица – Схема проведения научно-хозяйственных опытов и производствен-
ных проверок 

Группа 
Число голов 

в группе 
Особенности кормления 

Первый научно-хозяйственный опыт 
Контрольная 500 Основной рацион (ОР) 
1 опытная 500 ОР, содержащий добавку «ВитАмМин» в дозе 0,2 мл/л воды 
2 опытная 500 ОР, содержащий добавку «ВитАмМин» в дозе 0,5 мл/л воды 

Второй научно-хозяйственный опыт 
Контрольная 500 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 500 ОР, содержащий добавку «ВитАмМин» в дозе 0,7 мл/л воды 
2 опытная 500 ОР, содержащий добавку «ВитАмМин» в дозе 1,0 мл/л воды 

 

В таблице приведена схема проведения научно-хозяйственных опытов и 
производственных проверок. Первый научно-хозяйственный опыт по использо-
ванию кормовой добавки «ВитАмМин» провели на 1500 гусятах, разделенных в 
3 группы. В каждую группу было отобрано по 500 голов суточных гусят. Срок 
выращивания составил 60 суток.  
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В первом опыте было изучено влияние добавки «ВитАмМин» в дозиров-
ках 0,2 и 0,5 мл/л воды на продуктивные и физиологические показатели молод-
няка гусей.  

Выращивание молодняка гусей было проведено в два периода: стартовый 
(с 1 по 3 неделю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гусей контрольной 
группы кормили с использованием комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выра-
щивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной дополнительно 
ввели добавку «ВитАмМин» в дозе 0,2 мл/л воды; а 2 опытной –0,5 мл/л воды. 

Второй научно-хозяйственный опыт на молодняке гусей по использованию 
кормовой добавки «ВитАмМин» провели на 1500 гусятах, разделенных в 
3группы. В каждую группу было отобрано по 500 голов суточных гусят. Срок 
выращивания составил 60 суток. Во втором опыте по изучению действия добав-
ки «ВитАмМин» на продуктивность гусят, птице 1 опытной группы скармливали 
изучаемую добавку в дозировке 0,7 мл/л воды, а 2 опытной – 1,0 мл/л воды.  

Выращивание гусят проведено в два периода: стартовый (с 1 по 3 неделю) 
и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гусей контрольной группы кормили с 
использованием комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32    
(с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной дополнительно ввели добавку «Ви-
тАмМин» в дозе 0,7 мл/л воды; а 2 опытной – 1,0 мл/л воды.  

Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, па-
раметры микроклимата во всех группах были одинаковые. При проведении 
экспериментальных исследований были использованы зоотехнические, гемато-
логические, экономические и статистические методы.  

Зоотехнические исследования проводились в производственных условиях 
базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского района, Курганской области, а так же в 
аналитической испытательной лаборатории ОАО «Птицефабрика Рефтинская», 
Свердловская область – по общепринятым методикам [7]. Взвешивание гусят 
проводили индивидуально (по 50 голов из каждой группы) 1 раз в 10 суток до 
утреннего кормления. В конце выращивания гусят проводили убой и делали 
анатомическую разделку тушек с целью выявления влияния изучаемых кормо-
вых добавок на мясную продуктивность гусей - по методикам, описанным 
ВНИТИП [8]. Сохранность поголовья определяли учетом падежа гусей за весь 
период выращивания птицы. Устанавливали причины выбытия птицы из под-
опытных групп. 

Условия содержания подопытной птицы в каждом опыте были идентич-
ными и соответствовали зоотехническим и ветеринарным требованиям.         
Вся птица была клинически здорова. В течение всего периода опытов гусята 
находились под наблюдением ветеринарного врача, зоотехника и птичниц.    
Гусят содержали на глубокой подстилке в типовых птичниках. В качестве    
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подстилочного материала использовали солому. Освещение гусят с суточного 
до 7-дневного возраста круглосуточное с освещенностью на уровне кормушек и 
поилок – 30 лк. С 8-го дня применяли переменную освещенность. Температура 
воздуха в птичнике в начале выращивания птицы составляла + 30 °С                   
с относительной влажностью воздуха 65 – 75%. С 4-й недели и до конца выра-
щивания поддерживали температуру 18 – 20 °С. Плотность посадки гусят в 
возрасте 1 – 9 неделю выращивания составляла 4 головы на 1 м2, а с 10 недели и 
до конца выращивания – 3 головы. Поилки – желобкового типа. Удельный 
фронт кормления – 7 см, фронт поения гусят – 2 см на голову. Расстояние меж-
ду кормушками и поилками не менее 2 м. 

Экономические показатели использования кормовой добавки «ВитАм-
Мин» при выращивании молодняка гусей рассчитали на основе результатов 
экспериментов, себестоимости и расхода кормов, данных по продуктивности 
молодняка гусей [9].  

Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической об-
работке с использованием программы Microsoft Excel [10]. Разницу считали до-
стоверной при Р≤0,05. 
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Аннотация. В данной статье описываются основы коммуникативной дея-
тельности у дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня. Рас-
смотрены некоторые исследования по коммуникативной деятельности.        
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tive activity: cognitive, activity, evaluative, motivational and need-based.  
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон ре-
чи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных 
речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. 

Коммуникативная функция речи - это использование речи для сообщения 
другим какой-либо информации или побуждения их к действиям. При передаче 
сообщения, происходит указание на какой - либо предмет, что обозначается как 
указательная функция речи, а также высказывание собственных суждений по 
тому или иному вопросу, что обозначается как функция высказывания. Она ха-
рактеризуется наличием в речи сообщения и побуждения к действию. Общаясь 
с другими людьми, человек не только сообщает им свои мысли, знания, выра-
жает желания и эмоциональные состояния, но и воздействует на них. 

Развитие коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием ре-
чи (ОНР) становится особенно актуальным в настоящее время, в связи с увели-
чением количества детей с таким недостатком. Нарушения речевой функции 
негативно отражаются на формировании коммуникативной компетентности 
дошкольников. Отставание в развитии речи, её незрелость у каждого ребенка 
сопровождается замедленным развитием отдельных психических функций, 
эмоциональной неустойчивостью в поведении всё это создает сложности ком-
муникативного процесса и приостанавливает развитие коммуникативных навы-
ков у дошкольников [4]. 

Коммуникативная функция речи является самой важной, наиболее ранней 
функцией и считается сформированной, если ребенок свободно вступает в кон-
такт и умело владеет средствами языка. Это доказывают многочисленные      
исследования М.И. Лисиной, А.Н. Леонтьева, А.Г. Рузской и др. Вопросом  
изучения коммуникации детей с общим недоразвитием речи занимались      
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О.С. Павлова, О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьева, Ю.Ф. Гаркуша, Е.П. Глухов,     
Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская,     
Т.В. Волосовец, Е.Г. Федосеева и многие другие ученые. Исследователи пока-
зали, что у таких детей наблюдаются низкий уровень вербальной коммуника-
тивной активности, бедность и недифференцированность словарного запаса, 
явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказыва-
ния, что препятствует установлению полноценных коммуникативных связей с 
окружающими. В целом, коммуникативные возможности детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня отличаются 
некоторой ограниченностью по всем параметрам нормы коммуникативного 
развития [3]. 

Скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и 
формообразования, трудности развития связного речевого высказывания за-
трудняют формирование основных функций речи - коммуникативной, познава-
тельной, регулирующей и обобщающей. Нарушение коммуникативной функ-
ции речи у детей с ОНР препятствует полноценному формированию обобщаю-
щей функции, поскольку их речевые возможности не обеспечивают в достаточ-
ной степени правильного восприятия и сохранения информации в условиях   
последовательного расширения ее объема и усложнения содержания в процессе 
развития речевого общения с окружающими. Несмотря на разные определения 
понятия «коммуникативные умения», встречающиеся в психолого-
педагогической литературе, которые объединяет практическая направленность 
на те или иные компоненты общения: умение своевременно начинать диалог, 
поддерживать и заканчивать его, используя при этом речевые обороты для 
установления контакта, умение отвечать на вопросы, задавать вопросы в ходе 
диалога, слушать собеседника. Главным мотивом коммуникативной деятельно-
сти становится личностный. Взрослый выступает перед дошкольником в пол-
ноте своих особенностей, дарований, жизненного опыта. Он получает в глазах 
ребенка собственное независимое существование. Поэтому для дошкольника 
приобретают значение    такие детали жизни взрослых, которые их не касаются, 
но позволяют воссоздать полный образ данного человека [2]. 

Каждая форма коммуникативной деятельности вносит свой вклад в пси-
хическое развитие ребенка. Внеситуативно-личностная форма коммуникатив-
ной деятельности вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет за-
нять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений меж-
ду людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального 
взаимодействия. Организуемая взрослым практика коммуникативной деятель-
ности с детьми обогащает и преобразует их коммуникативные потребности. 
Именно в дошкольном возрасте (как ни в какой другой период) взрослый   
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пользуется огромным авторитетом у ребенка, оказывает решающее влияние на 
его психическое развитие [5]. 

Специфика коммуникативной деятельности дошкольников со сверстни-
ками во многом отличается от коммуникативной деятельности с взрослыми. 
Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровожда-
ются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с детьми отсутству-
ют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, общаясь со взрос-
лым. В коммуникативной деятельности со сверстниками дети более раскованы, 
говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и 
фантазию. В контактах с товарищами преобладают инициативные высказыва-
ния над ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем вы-
слушать другого. А в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому 
что каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время 
инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, стара-
ется ответить на его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. 

Действия ребенка, направленные на сверстника, более разнообразны. От 
взрослого он ждет оценки своих действий или информации. У взрослого ребе-
нок учится и постоянно обращается к нему с вопросами.  

В старшем дошкольном возрасте происходит формирование различных 
компонентов коммуникативной деятельности: 

- когнитивный (наличие представлений о роли человека в окружающем 
мире, в системе взаимоотношений с другими людьми, о вербальных и невер-
бальных средствах общения, об эмотивной сфере человека; наличие знаний о 
нормах и правилах поведения в различных жизненных ситуациях); 

- мотивационно-потребностный (наличие потребности использовать со-
циально одобряемые формы общения, устанавливать эмоциональный контакт   
в процессе общения; наличие социально- и личностно-позитивной мотивации 
вступления в контакт с окружающим миром); 

- деятельностный (способность к эмпатии, эмоциональной идентифика-
ции; адекватность поведения в конфликтных ситуациях; владение вербальными 
и невербальными средствами коммуникации); 

- оценочный (адекватная самооценка; адекватное восприятие действий 
партнера по общению) [1]. 

Проанализировав методики специалистов можно сделать вывод, что за-
ключительным моментом становления общения дошкольника считается взаи-
мосвязь со взрослыми, отношение к нему как к личности.  

Коллективная деятельность детей также является решающим условием 
рождения и развития речи, взаимоотношений и взаимодействий [6]. 
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Таким образом, сила общения отслеживается во всех сферах жизни ре-
бенка. Коммуникация – это основной фактор психического развития ребенка в 
дошкольном возрасте. Речь развивается в большей мере в процессе диалога, бе-
седы, общения. 
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Аннотация. В статье дается обоснование проведения научных исследо-
ваний по изучению влияния витаминной кормовой добавки Ветвитал В в раци-
онах супоросных свиноматок и молодняка свиней на физиологически,           
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продуктивные показатели животных. Приводится характеристика используемой 
в опыте добавки и методы проведения исследований. 
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Abstract. The article provides the rationale for conducting scientific research 
to study the effect of the vitamin feed supplement Branchital B in the diets of soup 
sows and young pigs on physiologically and productive indicators of animals. Char-
acteristics of the additive used in the experience and methods of conducting studies 
are given. 
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Важным условием производства свинины является создание прочной кор-

мовой базы и организация полноценного кормления всех половозрастных групп 
свиней с учетом широких факторов питания. В повышении продуктивности сель-
скохозяйственных животных и снижении затрат кормов на производство единицы 
продукции большое значение имеет организация полноценного кормления. Кон-
троль кормления необходимо осуществлять не только по переваримому протеину, 
кальцию, фосфору и каротину, но и по многим аминокислотам, микроэлементам  
и витаминам. Это дает возможность рационально использовать основные корма и 
различные кормовые добавки [1].  

Среди основных факторов полноценного кормления значительное место за-
нимают витамины. Их недостаток в рационе вызывает нарушение обмена ве-
ществ, снижение продуктивности. Установлено, что кормовые факторы оказыва-
ют значительное влияние на продуктивные и физиологические показатели живот-
ных и птицы [2 – 7]. Поэтому изучение вопросов рационального использования 
витаминных добавок в кормлении животных остается важнейшей задачей. Выше-
изложенное свидетельствует об актуальности проблемы витаминного питания 
свиней. 

Целью работы являлось изучение продуктивных и биологических показате-
лей свиней при использовании добавки Ветвитал В.  
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Исследования выполнены в ООО «Курганский свиноводческий ком-
плекс» Курганской области на супоросных свиноматках и молодняке свиней 
(гибридов от скрещивания пород: крупная белая, ландрас и дюрок) в соответ-
ствии с тематикой ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени Т.С. Мальцева» (№ гос. регистрации АААА-А16-
116020210383-7). 

Для научно-хозяйственных опытов формировали группы свиноматок вто-
рой половины супоросности (последние 20 дней супоросности), аналогов по 
живой массе, длине туловища, обхвату груди, происхождению и группы мо-
лодняка в возрасте 26 суток аналогов по дате рождения, происхождению [8]. 

Исследования и изучение продуктивных качеств свиней проводились со-
гласно схеме, представленной в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

Группа 
Число 
голов в 
группе 

Особенности кормления 

Свиноматки 
Контрольная 9 Полнорационный комбикорм (ПК) 
1 опытная 9 ПК + 5 мл гол/сут Ветвитал В (последние 20 дней супоросности) 
2 опытная 9 ПК + 10 мл гол/сут Ветвитал В (последние 20 дней супоросно-

сти) 
Молодняк свиней 

Контрольная 18 Полнорационный комбикорм (ПК) 
1 опытная 18 ПК + 2,5 мл гол/сут Ветвитал В (с 26 по 46 сутки выращивания) 
2 опытная 18 ПК + 5 мл гол/сут Ветвитал В (с 26 по 46 сутки выращивания) 

 

Условия содержания животных в эксперименте были одинаковыми. Для 
свиноматок контрольной группы использовали полнорационный комбикорм 
СПК-1-6418, 1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 5 мл 
гол/сут., 2 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 10 мл гол/сут. 
Для кормления молодняка свиней контрольной группы использовали полнора-
ционный комбикорм СПК-3-6420, 1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал 
В в дозе 2,5 мл гол/сут., 2 опытной – комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе   
5 мл гол/сут. Указанный препарат выпаивали с водой. Период выпаивания до-
бавки составлял 20 дней (с 26 по 46 сутки выращивания).  

Биологические свойства Ветвитал В обусловлены наличием комплекса 
витаминов (таблица 2), обладающих антиоксидантными свойствами (для 
предотвращения окислительного процесса, главного молекулярного механизма 
при различных стрессах). Эта добавка оказывает на организм животных         
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общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует повыше-
нию усвояемости кормов и увеличению продуктивности.   
 

Таблица 2 - Содержится в 1 литре добавки Ветвитал В действующих веществ 
 Состав Количество Состав Количество 

Витамин А 20 000 000 МЕ Витамин К3 250 мг 
Витамин Д 200 000 МЕ Витамин РР 10 000 мг 
Витамин Е 10 000 мг Холин хлорид 100 000 мг 
Витамин В1 1300 мг Вспомогательные компоненты:  
Витамин В2 1300 мг Твин 80 66,5 мг 
Витамин В5 2500 мг N-метилпирролидон 20 г 
Витамин В6 500 мг Гидролизат желатина 10 г 
Витамин  В12 80 мкг Твин 20 3,5 г 
Витамин Н 10 мг Натрия бензоат 0,5 г 

    Вода очищенная до 1 литра 
 

Преимущества применения Ветвитал В: предотвращает окислительный 
процесс при различных стрессах; высокая биодоступность, витамины легко 
усваиваются организмом; оказывает на организм животных комплексное обще-
укрепляющее и антистрессовое действие; повышение усвояемости комбикорма; 
увеличение продуктивности; оказывает существенный эффект на построение 
тканей суставов, кожи. 

Выпускают добавку в форме эмульсии расфасованной в полимерные фла-
коны или канистры. Производитель: ООО «Ветос-Фарма», Московская область. 

У свиноматок определяли крупноплодность, многоплодие, показатели 
гнезда при рождении.  

Откормочные признаки молодняка свиней оценивали в возрасте 26, 86 и 
171 день по показателям энергии роста, скороспелости и оплате корма. 

Экстерьерные особенности молодняка опытных групп (в возрасте 26, 86 и 
171 день) оценивали путем взятия промеров: длина туловища, обхват груди – 
мерной лентой; высота в холке, ширина груди – мерной палкой.  

На основании промеров были рассчитаны индексы телосложения по об-
щепринятым формулам: 

 -  индекс сбитости или компактности = обхват груди х 100 : длина туло-
вища;  

- индекс растянутости = длина туловища х 100% : высота в холке; 
 - индекс массивности = обхват груди за лопатками х 100% : высота в 

холке [9]. 
Контрольный убой молодняка свиней проведен при достижении свиней 

живой массы более 100 кг, по три головы из каждой группы.  
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Химический    анализ мяса проводился в лаборатории ООО «Курганский 
мясокомбинат «Стандарт» по общепринятым методикам. В мясе определяли: 
массовую долю белка - по ГОСТ 25011-81, массовую долю жира - по ГОСТ 
23042-86, «сырую» золу - по ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998), массовую долю 
влаги по ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97), витамины - по ГОСТ Р 55482 – 2013, 
аминокислотный состав - по ГОСТ 23041-78. Гигроскопическая влага оценива-
лась высушиванием в сушильном шкафу при температуре 100 – 105 0С до по-
стоянной массы.  

Влагосвязывающую способность анализировали методом прессования по 
Р. Грау, Р. Гамма в модификации В. Воловинской и Б. Кельман, рН мяса — с 
помощью лабораторного рН-метра. Температуру плавления шпика фиксирова-
ли в U-образном капилляре, открытом с двух сторон, интенсивность окраски 
мяса – на фотоэлектроколориметре ФЭК-М, нежность мяса – с помощью при-
бора Уорнера - Брацлера в модификации В.Я. Максакова и других, йодное чис-
ло шпика – по Гюблю.  

Для определения вкусовых качеств мяса проведена дегустационная оцен-
ка вареного мяса и бульона. Органолептические свойства мяса определяли по 
ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения органолептиче-
ской оценки».  

Гематологические показатели определяли в ФГБОУ ВО «Курганская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева».  

В крови определяли эритроциты и лейкоциты (в камере Горяева), гемо-
глобин (по Сали), общий белок,  -,  -,  - глобулины, каротин, витамин Е, 
кальций, фосфор, магний, калий, глюкозу, цветной показатель. В сыворотке 
крови определяли: общий белок – рефрактометрически; общий кальций – ком-
плексометрическим методом с индикатором флоурексоном; неорганический 
фосфор – по реакции с ванадатмолибденовым реактивом.  

Естественную резистентность оценивали   путем изучения фагоцитарной 
активности нейтрофилов визуальным методом (под микроскопом путем под-
счета количества нейтрофилов). Функциональную активность нейтрофилов 
определяли по их особенности к окислительному метаболизму и фагоцитозу в 
тесте люминолзависимой спонтанной и индуцированной химозином хемилю-
минесценции. 

Обработка экспериментальных данных проведена с использованием ком-
пьютерной программы «Microsoft Excel» [10].  
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема обеспечения по-
требностей агропромышленного комплекса региона в кадрах. Одним из путей ре-
шения проблемы ориентирования школьников в области сельского хозяйства мо-
гут стать «агроклассы».  

В статье обоснована актуальность данной проблемы и показан подход при-
менения данного способа профориентационной деятельности школьников в си-
стеме аграрного образования на примере Курганской области. 
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Abstract. In this paper, the problem of ensuring the needs of the agro-
industrial complex of the region in personnel is considered. One of the ways to solve 
the problem of orientation of schoolchildren in the field of agriculture can be "agro-
classes".  

The article substantiates the relevance of this problem and shows the approach 
of applying this method of vocational guidance of schoolchildren in the system of ag-
ricultural education on the example of the Kurgan olblast. 
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Помощь в выборе будущих профессий обучающих призвана оказывать 

профессиональная ориентация. Профессиональная ориентация – информацион-
ная и организационно практическая деятельность семьи, образовательных ор-
ганизаций, государственных, общественных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или смене профессии с 
учетом индивидуальных интересов личности и потребностей рынка труда. Пра-
вильный выбор профессии – это результат деятельности различных государ-
ственных и общественных институтов [1-3]. 

Не секрет, что большинство выпускников школ районов Курганской об-
ласти, не планируют возвращаться на свою малую родину. Об этом свидетель-
ствует выбор специальностей профессиональной подготовки молодых людей. 
Отсутствие желания выпускников школ обучаться по аграрным направлениям 
говорит о необходимости целенаправленной профориентационной работы. 
Кадровой проблемой сельского хозяйства озадачено в последнее время руко-
водство нашей страны.  

Политическая и экономическая безопасность государства требует быст-
рого развития аграрного сектора: введения новых технологий, расширения 
сельскохозяйственного производства по всем направлениям [4-8]. 

Успешность профессионального выбора зависит от информированности 
школьника о потребностях общества в конкретной профессии, о возможностях 
профессиональной карьеры и перспективах развития экономики. 

С 2021 года в Курганской области для популяризации специальностей аг-
ропромышленного сектора внедряется проект «Агроклассы имени Т.С. Маль-
цева» (Мальцевские классы).  

Цель данного проекта – создание условий для профориентации школьни-
ков на профессии АПК. В состав проекта вошли 19 сельских школ, 1 городская 
школа и 20 предприятий АПК.  

Мальцевские классы – это комплексное обучение учащихся среднего и 
старшего звена общеобразовательных учреждений по специально созданному 
факультативному курсу с изучением отдельных учебных предметов на повы-
шенном уровне.  

С целью повышения понимания школьниками и их родителями перспек-
тивности аграрного образования, информирование школьников о современной 
технике и цифровых технологиях в агропромышленном комплексе Институт 
инженерии и агрономии Курганской государственной сельскохозяйственной 
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академии проводит встречи со школьниками и выпускниками средних профес-
сиональных образований области. 

Взаимодействие сотрудников ВУЗа с «мальцевскими классами» прово-
дится по следующим пунктам: 

1. организационно-методическое, научное и информационное взаимо-
действие с педагогами общеобразовательных учреждений; 

2. экскурсионная деятельность со школьниками на базе ВУЗа (кафедры, 
лаборатории, музеи ВУЗа, опытное поле, сад); 

3. Совершенствование уровня квалификации педагогических работников 
школ. 

В рамках экскурсионной деятельности для популяризации профессий 
АПК для школьников региона проводятся экскурсии, мастер-классы в струк-
турных подразделениях ВУЗа.  

Одним из положительных примеров работы «мальцевского класса» явля-
ется Мальцевская СОШ в Шадринском муниципальном округе Курганской об-
ласти. Наверное, не случайно, именно на родине великого хлебороба             
Т.С. Мальцева появился один из первых агроклассов. Благодаря совместному 
усилию педагогов СОШ, руководителей и сотрудников «подшефного» пред-
приятия ребята получают новые знания и мотивацию на дальнейшее обучение 
по сельскохозяйственным специальностям. 

Исходя из современных условий и кадровых потребностей агросферы ре-
гиона необходимо проводить ориентацию обучающихся на инновационный ха-
рактер будущей профессиональной деятельности, а так же на формирование как 
узкопрофессиональных компетенций, а так же формирующих основу любой 
профессиональной деятельности. К таким качествам личности относятся готов-
ность к профессиональному росту, творческий подход, стремление к инноваци-
ям, коммуникативные способности, умение работать в команде. 

Современный этап социально-экономического развития российского об-
щества требует дальнейшего методологического развития инновационного 
подхода к организации профориентационной деятельности в сфере профессио-
нального образования.  

Агроклассы можно считать инновационной формой работы с учащимися 
общеобразовательных школ. Для дальнейшего  эффективного развития профо-
риентационной работы среди школьников необходимо совершенствовать мето-
ды профориентационной деятельности, содействовать в дальнейшем трудо-
устройстве выпускников, повышать мотивацию на обучение профессиям, вос-
требованным в сельском хозяйстве региона. 
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Современная интенсивная индустрия птицеводства основывается на ис-
пользовании в комбикормах различных биологически активных стимуляторов 
обмена веществ, пищеварения, иммунитета. Для повышения перевариваемости 
и усвояемости кормов, стимуляции роста, повышения неспецифического имму-
нитета применяются пробиотические, пребиотические и комбинированные 
ферментно-пробиотические препараты [1]. 

Пробиотики положительно влияют на организм, способствуют восста-
новлению пищеварения, биологического статуса, иммунного ответа, увеличи-
вают продуктивность и улучшает качество продукции [2, 3, 4]. 
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Аспекты использования пробиотиков затрагивают широкий круг про-
блем, связанных с коррекцией кишечного биоценоза, иммунной, гормональной 
и ферментной систем [5]. В связи с этим использование пробиотической добавки 
Левисел SB плюс и пребиотической добавки Агримос в составе комбикормов 
для гусят-бройлеров является актуальным и имеет практическую значимость. 

Целью работы являлось изучение продуктивности гусей при использова-
нии кормовых добавок Левисел SB плюс и Агримос. 

В задачи исследований входило: 
- установить уровень сохранности гусят-бройлеров при использовании 

кормовых добавок Левисел SB плюс и Агримос; 
- выявить влияние кормовых добавок Левисел SB плюс и Агримос на ди-

намику живой массы, мясную продуктивность, химический, минеральный и 
аминокислотный состав и питательность мышечной ткани гусят-бройлеров, и 
органолептические показатели; 

- установить морфобиохимические показатели крови и уровень есте-
ственной резистентности гусят-бройлеров, потреблявших кормовые добавки 
Левисел SB плюс и Агримос; 

- рассчитать экономические показатели использования кормовых добавок 
Левисел SB плюс и Агримос для гусят-бройлеров. 

Исследования выполнены на базе ООО «Племенной завод «Махалов» в 
соответствии с тематикой ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохо-
зяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (№ гос. регистрации АААА-А16-
116020210403-2), на гусятах-бройлерах итальянской белой породы.  

Для научно-хозяйственных опытов формировали группы птицы методом 
сбалансированных групп, с учетом возраста, живой массы, физиологического 
состояния. Исследования были проведены с охватом более 14 тыс. голов гусей.  

Характеристика используемых кормовых добавок. 
Левисел SB плюс – кормовая добавка для животных и птицы. Организа-

ция-производитель: компания «Лаллеманд» (Великобритания). Дрожжевой 
пробиотик Левисел SB Плюс представляет собой микрокапсулированные жи-
вые дрожжи Saccharomyces cerevisiae boulardii (I1079) с активностью не менее 
2×109 КОЕ/г, покрытые защитной оболочкой из жирных кислот, которая 
предотвращает воздействие механических, температурных факторов на живую 
дрожжевую культуру при кормопроизводстве, включая гранулирование. По 
внешнему виду препарат представляет собой сыпучий порошок бежевого цвета.  

Агримос – дрожжевой пребиотик представляет собой комбинацию ман-
нано-олигосахаридов и β-глюканов, содержащихся в стенках дрожжевых кле-
ток Saccharomyces cerevisiae. Маннано-олигосахаридный пребиотик Агримос 
представляет собой сыпучий порошок от бежевого до коричневого цвета,      
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нерастворимый в воде. Агримос высокотехнологичен, обладает отличной сме-
шиваемостью и выдерживает любые процессы кормопроизводства (гранулиро-
вание, экструдирование). Состав – внешние клеточные стенки инактивирован-
ных дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae (не менее 100%). Агримос 
представляет собой  сыпучий порошок  от бежевого до коричневого цвета, не-
растворимый в  воде.  

Научно-хозяйственный опыт на гусятах-бройлерах по использованию кор-
мовой добавки Левисел SB плюс провели на 3000 гусятах-бройлерах, разделен-
ных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 1000 голов суточных гусят. 
Срок выращивания составил 60 суток.  

В таблице приведена схема проведения научно-хозяйственных опытов. 
 

Таблица – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

Группа 
Число голов 

в группе 
Особенности кормления 

Опыт по использованию Левисел SB плюс 
Контрольная 1000 Полнорационный комбикорм (ПК) 
1 опытная 1000 ПК, содержащий Левисел SB плюс в дозе 500 г/т комбикорма 
2 опытная 1000 ПК, содержащий Левисел SB плюс в дозе 1000 г/т комбикорма 

Опыт по использованию Агримос 
Контрольная 1000 Полнорационный комбикорм (ПК) 
1 опытная 1000 ПК, содержащий Агримос в дозе 500 г/т комбикорма 
2 опытная 1000 ПК, содержащий Агримос в дозе 1000 г/т комбикорма 

 

Выращивание гусят-бройлеров проведено в два периода: стартовый (с 1 по 
3 неделю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Для гусят-бройлеров контрольной 
группы использовали комбикорм ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32 
(с 4 по 9 неделю выращивания). Птице 1 опытной группы скармливали комби-
корм, с добавкой Левисел SB плюс в дозе 500 г/т комбикорма; 2 опытной –    
1000 г/т комбикорма. В опыте по изучению действия Агримос на продуктив-
ность гусят, птице 1 опытной группы скармливали Агримос в дозировке 500 г/ т 
комбикорма, а 2 опытной – 1000 г/т.  

Научно-хозяйственный опыт на гусятах-бройлерах по использованию кор-
мовой добавки Агримос провели на 3000 гусятах-бройлерах, разделенных в        
3 группы. В каждую группу было отобрано по 1000 голов суточных гусят. Срок 
выращивания составил 60 суток. Выращивание гусят-бройлеров проведено в два 
периода: стартовый (с 1 по 3 неделю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Для гусят-
бройлеров контрольной группы использовали комбикорм ПК-31 (с 1 по 3 неделю 
выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания). Гусятам 1 опытной 
группы скармливали комбикорм, с добавкой Агримос в дозе 500 г/т комбикорма, 
а 2 опытной – 1000 г/т комбикорма.  
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Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, па-
раметры микроклимата во всех группах были одинаковые. При проведении экс-
периментов были использованы зоотехнические, гематологические, экономиче-
ские и статистические методы исследований. Зоотехнические и физиологиче-
ские исследования проводились в лабораториях факультета биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С. Мальцева», а так же в биохимической лаборатории Сибирский научно-
исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Си-
бирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской акаде-
мии наук (СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, г. Новосибирск) – по общепринятым 
методикам [6]. 

Взвешивание гусят проводили индивидуально (по 50 голов из каждой 
группы) 1 раз в 10 суток до утреннего кормления. 

В конце выращивания гусят проводили убой и делали анатомическую раз-
делку тушек с целью выявления влияния изучаемых кормовых добавок на мясную 
продуктивность гусей - по методикам, описанным ВНИТИП [7]. 

Сохранность поголовья определяли учетом падежа гусей за весь период 
выращивания птицы.  

Контроль за полноценностью кормления и состоянием здоровья птицы 
был осуществлен путем изучения состава крови у гусят. В крови и ее сыворотке 
определялось: количество эритроцитов – в счетной камере Горяева; лейкоцитов – 
пробирочным методом; содержание гемоглобина с трансформирующим раство-
ром; цветной показатель – расчетным путем; щелочной резерв – по Понисяку, 
общий белок, остаточный азот – колориметриметрированием на ФЭК; общий 
азот – методом Къельдаля; белковые фракции в сыворотке крови – с фосфат-
ным буфером по растворам мутности; кальций – по де-Ваарду; неорганический 
фосфор – колориметрическим методом по Биргсу с изменениями В.Я. Юдело-
вича; фагоцитарная активность – по Гостеву; лейкограмма – путем подсчета 
лейкоцитов в мазке; окрашенном по Романовскому – Гимза, лизоцимная и бак-
терицидная активности сыворотки крови [8].  

Условия содержания подопытной птицы в каждом опыте были идентич-
ными и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Вся птица, использу-
емая в эксперименте, была клинически здорова. В течение всего периода опы-
тов гусята находились под наблюдением ветеринарного врача, зоотехника и 
птичниц. Гусят-бройлеров содержали на глубокой подстилке в типовых птич-
никах с соляриями. Размер корпуса 96 х 24 м. В качестве подстилочного мате-
риала использовали солому. Помещения разделяли съемными перегородками 
высотой 30 см на секции (возраст 1 - 28 дней), и в секциях с высотой перегоро-
док 60 см (возраст 29 дней и старше). Освещение гусят с суточного                   
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до 7-дневного возраста круглосуточное с освещенностью на уровне кормушек и 
поилок – 30 лк. С 8-го дня применяли переменную освещенность. 

Температура воздуха в птичнике к приему гусят составляла + 30°С с от-
носительной влажностью воздуха 65 - 75%. Со второй недели выращивания гу-
сят температуру постепенно снижали и доводили к концу 3-й недели до 22 °С. 
С 4-й недели и до конца выращивания поддерживали температуру 18–20 °С. 
Концентрация углекислого газа в воздухе помещения не превышала 0,25 % 
объема, аммиака - 15 мг/м3, сероводорода - 5 мг/м3. Нормальный газовый состав 
воздуха в помещении достигался с помощью принудительной вентиляции.   
Минимальное количество свежего воздуха, подаваемого в птичники в холод-
ный период года - 0,65 м3/ч на 1 кг живой массы гусят, в теплый – 5,0 м3. Ско-
рость движения воздуха в зоне размещения птицы в холодный период года - 
0,1-0,5 м/сек, в теплый – 0,2–0,6. Норма плотности посадки гусят в возрасте    
1–9-й недель составляла 4 головы на 1 м2, а с 10 недели и до конца выращива-
ния – 3. Использовались поилки желобкового типа не с проточной водой. Тем-
пература воды в поилках была 28-30 0С. Удельный фронт кормления для гусят – 
7 см до 9-недельного возраста. Удельный фронт поения гусят с 1–9 неделю 2 см 
на голову. Расстояние между кормушками и поилками не менее 2 м. 

Экономические показатели рассчитывали на основе результатов экспери-
ментов, себестоимости и затрат кормов, данных по продуктивности гусей [9]. 
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработ-
ке [10]. Разницу считали достоверной при Р≤0,05. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЯИЦ И ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
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А.В. Кузнецова 
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Аннотация. В статье приведено обоснование проведения исследований 
по изучению влияния селенсодержащей кормовой добавки на гусей. Приведены 
схема исследований, описаны методы и приемы по изучению тех или иных по-
казателей, характеризующих биологические и продуктивные качества под-
опытной птицы. 

Ключевые слова: гуси, Ветосел Е форте, схема опытов, яичная продук-
тивность, качество яиц, методы исследований. 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES IN CONDUCTING STUDIES TO 

STUDY THE QUALITY OF EGGS AND EGG PRODUCTIVITY OF GEESE 

WHEN USING VETOSEL E FORTE 

 

A.V. Kuznetsova 

Limited Liability Company «Living Planet», Kurgan, Russia 
 

Abstract. The article provides the rationale for conducting studies to study the 
effect of selenium-containing feed additive on geese. The study scheme is presented, 
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methods and techniques for studying certain indicators characterizing the biological 
and productive qualities of test birds are described. 

Keywords: geese, Vetosel E forte, experimental scheme, egg productivity, egg 
quality, research methods. 

 
Селен является жизненно важным микроэлементом с уникальными био-

логическими функциями и широким спектром действия его соединений. Боль-
шинство кормов, используемых в птицеводстве, не обеспечивает потребность 
птицы в селене. Существуют добавки, содержащие данный элемент и при их 
скармливании животным и птице появляется возможность обеспечить потреб-
ность организма в селене. Кормовая добавка Ветосел Е форте содержит селен, 
который принимает участие в метаболических процессах, обладает иммуно-
стимулирующими свойствами, оказывает на организм комплексное общеукреп-
ляющие и антистрессовое действие, а также способствует повышению усвояе-
мости кормов и увеличению продуктивности [1 – 10]. 

В связи с этим использование кормовой добавки Ветосел Е форте для гу-
сей вызывает практический интерес и является актуальным. 

Целью работы является изучение продуктивности гусей родительского 
стада при использовании кормовой добавки Ветосел Е форте. 

Исследования выполнены на базе ООО «НПО «Сад и огород –             
Курганский гусь - Сафакулево» в соответствии с тематикой ФГБОУ ВО «Кур-
ганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 
(№ гос. регистрации 01201151991), на гусях родительского стада и гусятах-
бройлерах итальянской белой породы. Для научно-хозяйственных опытов фор-
мировали группы птицы методом сбалансированных групп, с учетом возраста, 
пола, живой массы, физиологического состояния. Результаты экспериментов 
внедрены в ООО «НПО «Сад и огород – Курганский гусь - Сафакулево» Кур-
ганской области на поголовье более 15 тыс. голов. 

Ветосел Е форте (Vetosel E forte) – кормовая добавка для обогащения и 
балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц 
витамином Е и селеном. В 1 л кормовой добавки содержится в качестве дей-
ствующих веществ: витамина Е – 68 г, селена – 2,4 г, а также вспомогательные 
компоненты и вода очищенная – до 1 л. Смешивание кормовой добавки с водой 
проводилось многоступенчато в резервуарах на 750 л. Объем выпиваемой воды 
составлял 3,75 г воды на 1 г потребленного гусями корма. При дозировке кор-
мовой добавки 0,4 мл/10 л питьевой воды в 1 л воды содержалось витамина Е 
27,20 мг и селена 0,95 мг; 0,5 мл/10 л  - 34 и 1,20; 0,6 мл/10 л – 40,80 и 1,45 мг 
соответственно.  
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Научно-хозяйственный опыт (таблица) на гусях родительского стада ита-
льянской белой породы третьего года использования провели в течение про-
дуктивного периода.  
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

Группа 
Число 
голов 

в группе 
Особенности кормления 

Родительское стадо гусей 
Контрольная 1500 Полнорационный комбикорм (ПК) 

1 опытная 1500 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,4 мл/10 л питьевой 
воды 

2 опытная 1500 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,5 мл/10 л питьевой 
воды 

3 опытная 1500 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,6 мл/10 л питьевой 
воды 

Гусята-бройлеры 
Контрольная 150 Полнорационный комбикорм (ПК) 

1 опытная 150 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,4 мл/10 л питьевой 
воды 

2 опытная 150 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,5 мл/10 л питьевой 
воды 

3 опытная 150 
ПК, содержащий Ветосел Е форте в дозе 0,6 мл/10 л питьевой 
воды 

 

Для опыта гусей распределили в четыре группы по 1500 голов в каждой 
группе. Для гусей контрольной группы использовали комбикорм ПК-30;            
1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветосел Е форте в дозе 0,4 мл/10 л питье-
вой воды; 2 опытной - 0,5 мл/10 л; 3 опытной - 0,6 мл/10 л. Кормление гусей 
родительского стада проводили с учетом норм ВНИТИП (Промышленное пти-
цеводство, 2010).  

Научно-хозяйственный опыт на молодняке провели на 600 гусятах-
бройлерах, разделенных в 4 группы. В каждую группу было отобрано по        
150 голов суточных гусят. Срок выращивания составил 60 суток. Выращивание 
гусят-бройлеров проведено в два периода: стартовый (с 1 по 3 неделю) и фи-
нишный (с 4 по 9 неделю). Для гусят-бройлеров контрольной группы использо-
вали комбикорм ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неде-
лю выращивания);  1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветосел Е форте в дозе 
0,4 мл/10 л питьевой воды; 2 опытной - 0,5 мл/10 л; 3 опытной - 0,6 мл/10 л.  

Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, па-
раметры микроклимата во всех группах были одинаковые. При проведении 
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экспериментов были использованы зоотехнические, гематологические, эконо-
мические и статистические методы исследований.  

Количество снесенных гусынями яиц учитывалось ежесуточно, с выявле-
нием пригодных яиц для инкубации, их визуальной оценкой и овоскопировани-
ем. Биологический контроль провели в процессе инкубации с целью определе-
ния качества яиц, контроля за эмбриональным развитием птицы, анализа ре-
зультатов инкубации и оценки выведенного молодняка – по методикам     
ВНИТИП. Морфологические, физико-химические и биохимические показатели 
яиц оценивали путем выборочной контрольной пробы из партии яиц – по мето-
дикам, описанным ВНИТИП (2001). 

Взвешивание гусят проводили индивидуально (по 50 голов из каждой 
группы) 1 раз в 10 суток до утреннего кормления. 

В конце выращивания гусят проводили убой и делали анатомическую 
разделку тушек с целью выявления влияния кормовой добавки Ветосел Е форте 
на мясную продуктивность гусей – по методикам, описанным ВНИТИП (2001).  

Сохранность поголовья определяли учетом падежа гусей за весь период 
эксплуатации или выращивания птицы. Контроль за полноценностью кормле-
ния и состоянием здоровья птицы был осуществлен путем изучения состава 
крови.  

Условия содержания подопытной птицы в каждом опыте были идентич-
ными и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Вся птица, использу-
емая в эксперименте, была клинически здорова. В течение всего периода опы-
тов гусыни и гусята находились под наблюдением ветеринарного врача, зоо-
техника и птичниц. 

Экономические показатели рассчитывали на основе результатов экспери-
ментов, себестоимости и затрат кормов, данных по продуктивности гусей. 
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additive in the composition of mixed feed for geese are given. A diagram of the ex-
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Птицеводство – скороспелая отрасль, способная быстро восполнить де-
фицит мясного сырья. Именно птицеводство, в том числе гусеводство способно 
обеспечить в кратчайшие сроки потребительский рынок недорогим диетиче-
ским мясом [1].  

В условиях интенсивного развития птицеводства одним из основных 
определяющих критериев становится качество продукции и ее экологическая 
безопасность. Поэтому актуальным является вопрос об использовании в корм-
лении птицы и гусей новых кормовых добавок [2, 9, 10].  

В качестве кормовых добавок широко используются природные минера-
лы: вермикулиты, бентониты, цеолиты богатые макро- и микроэлементами и 
способствующие лучшему перевариванию и усвоению их в желудочно-
кишечном тракте, поддерживают благоприятное ионное равновесие по натрию, 
калию, кальцию; стабилизируют кислотно-щелочной баланс в пищеваритель-
ном тракте [3, 4, 5].  

К цеолитсодержащим кормовым добавкам относится Стимул. Минераль-
ная добавка Стимул - это продукт переработки природных алюмосиликатов 
Хотынецкого месторождения Орловской области. В связи с этим проблема ис-
пользования кормовой добавки Стимул в составе комбикормов для гусей акту-
альна, имеет научное и практическое значение. 

Целью работы является научное обоснование использования кормовой 
добавки Стимул в составе комбикормов при выращивании гусят-бройлеров. 

Исследования выполнены на базе ООО «Племенной завод «Махалов» на 
гусятах-бройлерах итальянской белой породы. Для опыта формировали группы 
птицы с учетом возраста, живой массы. Научно-хозяйственный опыт провели    
на 300 гусятах, разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано           
по 100 голов суточных гусят. Срок выращивания составил 60 дней.  
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Выращивание гусят-бройлеров проведено в два периода: стартовый (с 1 по 
4 неделю) и финишный (с 5 по 8 неделю). Гусята-бройлеры контрольной группы 
получали полнорационный комбикорм, 1 опытная - комбикорм с включением в 
его состав кормовой добавки Стимул в количестве 2,0 % (по массе), а 2 опытная 
– с дозировкой 4,0 % (таблица). 
 

Таблица – Схема проведения научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Число голов в 

группе 
Особенности кормления 

Контрольная 100 Полнорационный комбикорм (ПК) 
1 опытная 100 ПК, содержащий 2,0 % Стимул (от массы корма) 
2 опытная 100 ПК, содержащий 4,0 % Стимул (от массы корма) 

 

Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, па-
раметры микроклимата во всех группах были одинаковые. При проведении экс-
периментов были использованы зоотехнические, гематологические и экономи-
ческие методы исследований.  

В кормосмесях, кормовых остатках, помете и мышечной ткани определи-
ли: первоначальную влагу – высушиванием образцов при температуре 65 0С в 
сушильном шкафу; гигроскопическую влагу – высушиванием при температуре 
105 0С; общую влагу – расчётным путём; сырой протеин – по Къельдалю; сы-
рой жир – по Кюршнеру и Ганеку; сырую золу – методом озоления; БЭВ – рас-
чётным путём; кальций – объёмным титрованием; фосфор – на фотоэлектрока-
лориметре – по общепринятым методикам, описанным П.Т. Лебедевым и А.Т. 
Усович [6]. 

Взвешивание гусят проводили индивидуально 1 раз в декаду до утреннего 
кормления. Сохранность поголовья определяли учетом падежа за весь период 
выращивания гусят. В конце опыта провели физиологический с целью опреде-
ления переваримости питательных веществ, а также изучения состояния энер-
гетического, азотистого и минерального обмена по методикам, разработанным 
ВНИТИП [7] (по 3 гусенка из каждой группы). В конце выращивания гусят 
проводили убой и делали анатомическую разделку тушек по методикам, опи-
санным ВНИТИП [8]. 

По результатам проведенного опыта рассчитали экономические показате-
ли: себестоимость кормов, рентабельность получения мясной продуктивности 
птицы.  

Полученный цифровой материал подвергли биометрической обработке с 
использованием программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной при 
Р<0,05. 
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Аннотация. Спортивная деятельность студентов – это появление              
в их жизни цели достижения высоких спортивных результатов. Соревнования        
являются самым эффективным средством воспитания у спортсменов               
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целеустремленности, воли к победе, уважения сопернику. Студенческий спорт 
является основой национальной, спортивной и образовательной политики. 

Ключевые слова: соревнования, учебно-тренировочный процесс, сту-
денты, воспитательная работа, способности. 
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Abstract. Sports activity of students is the appearance in their life of the goal 
of achieving high sports results. Competitions are the most effective means of educat-
ing athletes of determination, will to win, respect for the opponent. Student sports are 
the basis of national, sports and educational policy. 

Keywords: competitions, educational and training process, students, educa-
tional work, abilities. 

 

Учебно-тренировочный процесс – это основная форма подготовки 
спортсмена, представляющая собой педагогический процесс, направленный на 
воспитание и совершенствование определенных способностей, обуславливаю-
щих готовность спортсменов к достижению высших результатов. В процессе 
тренировки проводится большая воспитательная работа, а также регулярный 
врачебный и педагогический контроль. 

Целью спортивной тренировки является подготовка к спортивным состя-
заниям, направленная на достижение максимально возможного для данного 
спортсмена уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревнова-
тельной деятельности и гарантирующего достижение запланированных спор-
тивных результатов. 

Для каждой группы студентов, в зависимости от выбранного вида спорта, 
устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной работы. Весь 
учебно-тренировочный процесс, для успешной тренировки, перестраивают на 
повышение качества, усиление работы, повышение роли тактической подготов-
ки. Время тренировочного процесса для студентов подбирается индивидуально, 
в зависимости от расписания занятий. На первом этапе подготовки занятия 
проводятся два раза в неделю, а на последующих спортсмен должен трениро-
ваться каждый день [1]. 



63 
 

Уверенность спортсмена базируется на практической проверке своих 
возможностей на занятиях и соревнованиях, на объективной оценке физиче-
ской, технической и функциональной подготовленности. 

Основой деятельности спортсменов в этом периоде является участие в со-
ревнованиях. Соревновательная деятельность в значительной степени отличается 
от тренировочной. Обстановка соревнований (ответственность за результат, со-
перничество, зрители, торжественность) является сильным стимулятором повы-
шения спортивной работоспособности, вызывает максимальные психофизиоло-
гические реакции и способствует достижению высоких результатов [2]. 

Под влиянием соревновательной деятельности происходят приспособи-
тельные морфофункциональные изменения в организме спортсмена, напряже-
ние и мобилизация духовных и физических сил. На соревнованиях у спортсме-
нов повышается помехоустойчивость — умение выступать в экстремальной об-
становке, в неожиданно возникающих ситуациях (получение травмы, измене-
ние погодных условий, шум зрителей). Перспективный план подготовки 
спортсменов, имеющих высокий уровень тренированности, строится с учетом 
многолетней подготовки и предусматривает четкую организацию тренировоч-
ной работы на четырехлетний период состоящий из 4 этапов:   

- на первом этапе основными задачами являются процессы совершен-
ствования индивидуальных способностей спортсмена, укрепление функцио-
нальной системы организма, совершенствование физической, технико-
тактической подготовки и всего тренировочного процесса; 

- на втором этапе - совершенствование спортивного мастерства, приобре-
тение опыта участия в крупных соревнованиях, проверка волевых качеств и 
психологической устойчивости; 

- на третьем этапе совершенствование тактико-технического мастерства, 
повышение физических и функциональных возможностей, воспитание волевых 
качеств, ликвидацию отставания сторон спортивной подготовки; 

- на заключительном этапе осуществляется практическая проверка моде-
лей подготовки оптимального состояния наивысшей готовности спортсменов в 
соревновательный период [3]. 

В результате возросшего уровня спортивных достижений, наблюдается 
тенденция к увеличению тренировочных нагрузок, требующая мобилизации 
скрытых потенциальных ресурсов организма спортсмена. В связи с этим совре-
менная методика тренировки, предусматривает не только строгое следование 
педагогическим принципам и закономерностям, но и научное содружество         
с представителями смежных наук, обеспечивает подготовку спортсмена к ос-
новным соревнованиям на пике спортивной формы. 
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Российский студенческий спорт, способствует развитию молодежного 
спортивного движения в стране. Высокие результаты, показанные нашими сту-
дентами, служат прекрасным стимулом для занятий физической культурой и 
спортом нашей молодежи, улучшения качества физического воспитания и об-
разования как процесса подготовки студентов к активной общественной жизни 
и плодотворной трудовой деятельности. Для достижения состояния наивысшей 
готовности спортсменов в соревновательный период, необходимо включать все 
средства подготовки и предусматривать единство различных видов подготовки 
спортсмена, осуществлять непрерывность и цикличность тренировочного про-
цесса, постепенное и максимальное увеличение требований, волнообразное из-
менение тренировочных нагрузок, при постоянном контроле за эффективно-
стью взаимосвязанных звеньев: тренировка – соревнования – восстановление. 
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Аннотация. Формирование профессиональных компетенций осваивается 
обучающимися в ходе изучения дисциплины Картография почв. В ходе         
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изучения дисциплины формируются умения и навыки в составлении и обобще-
нии картографического материала, а также использование теоретических зна-
ний на практике.  

Ключевые слова: картография почв, профессиональные компетенции, 
обучающиеся, почвенные исследования, почвенные карты. 
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Abstract. The formation of professional competencies is mastered by students 
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tographic material, as well as the use of theoretical knowledge in practice. 
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Для современного этапа развития высшего образования характерно фор-

мирование и развитие личностных и профессионально-значимых качеств сту-
дента, которые обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

Профессиональная компетентность – это профессионально-личностная 
характеристика специалиста, которая выражает его готовность и способность 
выполнять профессиональные функции.  

Важной целью профессионального образования является подготовка 
компетентных, конкурентоспособных рабочих и специалистов, которые спо-
собны адаптироваться к быстро изменяющимся экономическим условиям рын-
ка труда, уметь ориентироваться в потоках информации, а также готовых к 
дальнейшему профессиональному саморазвитию и самореализации. Обучение 
такого специалиста являющихся главным фактором успешной профессиональ-
ной деятельности [1, 2]. 

На практике мы наблюдаем, что молодые люди, выбирающие профессию, 
часто не знают ее характеристик, требований, которые предъявляются к инди-
видуальным качествам будущего специалиста, а также реальных перспектив, 
связанных с этой профессией. Не уверенный и необоснованный выбор может     
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в дальнейшем привести к нежеланию работать по данному направлению подго-
товки [3, 4]. 

Формированию профессиональных компетенций при изучении дисци-
плины «Картография почв» уделяется большое внимание. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что в современном обществе картография почв играет важ-
ную роль.  

Почвенные карты – важнейший исходный документ для решения множе-
ства практических задач: учета и планирования использования земельных ре-
сурсов, проектирования организации территории, мелиоративных, агротехни-
ческих и других мер по окультуриванию и охране почв [5]. 

Студенты активно принимают участие во все периоды почвенных иссле-
дований (подготовительный, полевой и камеральный). В полевой период закла-
дывают почвенные разрезы, отбирают образцы почв для проведения лабора-
торных исследований. На практических занятиях студенты используют полу-
ченные результаты исследований для составления почвенной карты. Одновре-
менно с картой составляют пояснительную записку, где подробно характери-
зуют структуру почвенного покрова, особенности структуры доминирующих 
почвенно-территориальных комплексов.  

В заключении дают рекомендации по формированию экологически 
устойчивого сельскохозяйственного ландшафта и организации агроэкологиче-
ского мониторинга. Это вызывает особый интерес у обучающихся, так как они 
используют свои результаты исследования. Поэтому при составлении почвен-
ной карты они не испытывают особых затруднений. У них формируются соот-
ветствующие профессиональным компетенциям навыки и умения.   

Картография почв как дисциплина должна подготовить будущего специа-
листа к самостоятельному составлению и обновлению картографического мате-
риала для рационального использования земельных ресурсов и планированию 

агротехнических мероприятий [6]. 
  Делая вывод можно с уверенностью сказать, что, профессиональная 

компетентность обучающихся является основным условием профессиональной 
успешности будущих специалистов. 
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Аннотация. Груша – ценная плодовая порода, ее плоды обладают диети-

ческими свойствами. Благодаря большому разнообразию видов и сортов, груша 
возделывается как в южных, так и в средних и северных зонах садоводства. В 
статье рассмотрены основные признаки груши, используемые при изучении и 
описании районированных сортов. 
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Семечковые культуры играют большую роль в экологической системе. 

Они широко используются в озеленении, способствуют оздоровлению атмо-
сферы, украшают быт, оказывают благотворное эстетическое влияние на чело-
века [1]. 

Груша – ценная плодовая порода, ее плоды обладают диетическими свой-
ствами. В них сочетается маслянистая сочная консистенция с непревзойденной 
тонкостью вкуса и аромата. По совокупности вкусовых качеств плоды груши 
превосходят яблоки, но груши менее транспортабельны и лежки, поэтому их 
употребляют в пищу в основном в свежем виде. Груша более свето- и теплолю-
бивое растение, чем яблоня. В связи с этим груша менее распространена в 
нашей области [2]. В зависимости от сорта и условий выращивания в грушах 
содержится: сахаров – 5–16 %; органических кислот – 0,1–0,5 %; витамина        
С – (аскорбиновой кислоты) – 5–12 мг %, а также много микроэлементов, ду-
бильных, азотистых, пектиновых и других биологически активных веществ.  

Благодаря своим целебным свойствам груши играют большую роль в об-
мене веществ, способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов 
и лечению многих заболеваний [3]. 

Крона – надземная часть плодового дерева; совокупность всех ветвей; от 
ствола отходят крупные ветви первого порядка, на которых развиваются ветви 
второго порядка, а на них – третьего и т. д.  

По силе развития различают скелетные, полускелетные и обрастающие 
ветки. Угол между стволом и скелетными ветками называется углом отхожде-
ния, а угол между горизонтальными проекциями смежных скелетных веток – 
углом расхождения [4]. Форма кроны - плодовых деревьев груши бывает: пи-
рамидальной (скелетные ветки растут почти вертикально), округлой (скелетные 
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ветки отходят от ствола менее 450), раскидистой (скелетные ветки отходят от 
ствола под углом до 600) или плакучей (скелетные ветки отходят от ствола под 
углом более 600). Кроме этого форма кроны деревьев груши может быть редкая, 
средняя и густая [5]. 

Деревья груши по силе роста подразделяются на слаборослые (до 3 м вы-
сотой), среднерослые (до 5 м) и сильнорослые (выше 5 м). Обрастающие ветви 
– ветви, на которых находятся плодовые образования с плодовыми почками.    
У груши к плодовым образованиям относятся плодовые прутики, копьеца, 
кольчатки и плодушки. Сорта груши по срокам созревания различают: летние, 
или ранние; осенние, или среднего срока созревания; зимние, или позднего сро-
ка созревания [6]. 

Успех возделывания той или иной породы (и даже отдельных сортов) в 
конкретных почвенно-климатических зонах нашей страны зависит прежде все-
го от температурного режима. Низкие зимние температуры ограничивают вы-
ращивание требовательных к теплу плодовых растений во многих регионах 
нашей страны [4]. Зимостойкость – это устойчивость растений к повреждаю-
щим факторам зимнего периода. В обзорах зимостойкости плодовых и ягодных 
культур отмечено, что в России во всех зонах товарного садоводства более       
98 % всех зимних повреждений плодовых растений приходится на повреждения 
от морозов. Зимостойкость плодовых растений почти полностью определяется 
их морозоустойчивостью – биологическим свойством переносить низкие отри-
цательные температуры [6]. По зимостойкости сорта груши бывают: со слабой 
зимостойкостью (подмерзают в обычные зимы); со средней зимостойкостью 
(подмерзают в суровые зимы) и с высокой зимостойкостью (не подмерзают в 
суровые зимы) [2]. Большинство сортов груши вступает в период плодоноше-
ния в возрасте  5–10 лет, т.е. несколько быстрее яблони. Продуктивный период 
жизни длится 30–60 лет и более. Ранним вступлением в пору плодоношения от-
личаются сорта, полученные от скрещивания с грушей уссурийской [7]. По 
времени вступления в плодоношение выделяют сорта: с высокой скороплодно-
стью (на третий – четвертый год после посадки); со средней (на пятый – шестой 
год) и с низкой (после седьмого года посадки) [4]. По урожайности различают 
следующие группы сортов: высокоурожайные (более 25 т/га), урожайные      
(15-25 т/га), среднеурожайные (8-15 т/га), малоурожайные (менее 8 т/га) [8]. 

Ценность сорта зависит не только от урожайности, но и от качества пло-
дов (величины, вкуса, лежкости, пригодности для технической переработки). 
По массе плода различают сорта с плодами очень крупными (более 225 г), круп-
ными (175-225 г), выше средней величины (125-175), средними (75-125 г), ниже 
средней величины (50-75 г), мелкими (25-50 г), очень мелкими (менее 25 г) [6].  
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По форме плоды бывают плоскоокруглые, округлые, удлиненные, оваль-
ные, обратнояйцевидные, конические, двоякоконические, усечено-конические, 
грушевидные, асимметрично-грушевидные. Различают основную и покровную 
окраски кожицы плодов. По основной окраске кожицы сорта можно разделить 
на три группы. К первой можно отнести сорта, у которых плоды имеют белую 
окраску, ко второй – плоды со светло-желтой окраской, к третьей – плоды, 
имеющие желтую окраску. Мякоть плодов груши чаще всего бывает кремово-
белая или белая. Но встречаются сорта груши с зеленой, желтой, розовой и 
красной окраской мякоти. Вкусовые качества сортов груши оценивают по пя-
тибалльной системе. Большинство сортов нашего региона имеют хорошие и от-
личные вкусовые качества [9, 10].  

Кроме указанных показателей по каждому сорту отмечается устойчивость 
к поражению специфическими болезнями и вредителями. 
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Аннотация. Автор статьи анализирует этикет как одну из форм повсе-
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Вуз – достаточно важная ступень в социализации и становлении обучаю-
щегося как личности. В его задачи входит формирование не только профессио-
нальных компетенций, но и интеллектуального, культурного и нравственного 
развития человека. Вузовская система много лет вырабатывала законодатель-
ные основы взаимоотношения студентов друг с другом и с преподавателем. Эти 
нормы стали фундаментом для студенческого этикета и отражены в ряде нор-
мативно-правовых документов. Основные правила учебы и внутреннего распо-
рядка высшего учебного заведения в Российской Федерации регламентируются 
Законом Российской Федерации «Об Образовании», Уставом Вуза, приказами и 
распоряжениями администрации Вуза [7]. 

По мнению И.Н. Курочкиной, «этикет является значимым компонентом 
морально-нравственного содержания личности и обладает большим воспита-
тельным потенциалом» [3].  

«Способность взаимодействия студента с обществом и предметным ми-
ром формируется в обучении и является сущностью повседневного поведения 
обучающихся в Вузе, и этот процесс осуществляется в ходе жизнедеятельности 
студентов и преподавателей. Огромное влияние и воспитательное воздействие 
на личность обучающегося оказывает непосредственно студенческая среда, 
особенности студенческой группы, в которую входит молодой человек. Именно 
здесь происходят динамичные процессы формирования и изменения межлич-
ностных взаимоотношений, распределения социальных ролей и выдвижения 
лидеров, что влияет на личностные качества индивида, на успешность его 
учебной деятельности и профессионального становления, на манеру его пове-
дения» [4]. 

Развитие межличностных отношений также обусловливается возрастом, 
полом, национальностью и многими другими факторами. Каждый из них ока-
зывает свое влияние на формирование мировоззрения, темперамента и характе-
ра личности, которые, в свою очередь, сказываются на степени соблюдения  
норм этикета. Диапазон этикетных норм достаточно широк - от образцов пове-
дения во время занятий, до правил вежливости в студенческом коллективе, об-
щежитии. Особое влияние, конечно же, оказывает возраст. Ведь в студенческие 
годы молодой человек характеризуется стремлением самостоятельно и активно 
выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. При этом – не всегда пра-
вильный, с точки зрения общества [3, 7]. 

Культура поведения в равной степени обязательна и со стороны            
студентов по отношению к преподавателю. Она выражается в ответственном 
отношении к своим обязанностям, в строгой дисциплинированности, а также    
в уважении, вежливости, тактичности по отношению к руководителю. Данные 
нормы этикета, безусловно, должны быть и по отношению к однокурсникам. 
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«Немаловажной особенностью студенческого этикета является сленг. 
Студенты в большинстве ситуаций употребляют сленговые слова и целые вы-
ражения, даже не замечая этого. Молодёжь, как правило, легко и бистро под-
хватывает «прикольные» словечки. Они становятся паролевым языком для 
«своих». Знание применяемых в компании сленговых слов помогает подростку 
легче вписаться в группу, быстрее освоиться и наладить психологический кон-
такт. Сленг в большинстве случаев употребляется в неофициальной обстановке 
и при межличностном общении со сверстниками. Также для межличностного 
общения студентов характерно и острое чувство юмора, которое также служит 
основой самоутверждения в молодежном коллективе» [1]. 

Значимость овладения этикетом студенческой молодёжью подтверждает-
ся не только нормами современной культуры, которые не закрепляются офици-
альными документами, но и требованиями работодателей к выпускникам вузов. 
Так, работодатели предъявляют не только квалификационные (уровень образо-
вания, опыт работы и т. д.), но и общекультурные требования, которые во мно-
гом соотносятся со сферой повседневной культуры и этикетом. Например, в 
требовании к специалисту работодатель указывает следующее: приятный и 
oпрятный внешний вид; хорошо поставленная и грамотная речь; знание делово-
го и дипломатического этикета и т. п. Поведение студента в повседневной жиз-
ни, его отношение к этикету растет и при изменении положения социального 
статуса – приходит четкое осознание все более конкретной ответственности за 
свои поступки, развивается рефлексия [8].  

В наше время, в связи со стремительным развитием технологий, а также 
условиями пандемии коронавируса в студенческой среде появился цифровой 
этикет: своевременное подключение к конференц-звонкам, выбор подходящего 
фона и соответствующей обстановки, обязательное включение камеры и подхо-
дящий внешний вид. Во время общения действуют неофициальные правила 
выключения микрофона, когда выступает другой человек, поддержания зри-
тельного контакта с собеседником, соблюдение времени, хорошей технической 
оснащенности и подготовки [2, 5, 6, 9].  

Вместо вывода нужно сказать, что потребность студентов в общении спо-
собствует установлению многообразных связей, развитию товарищества, друж-
бы, стимулирует обмен знаниями и опытом, мнениями, настроениями и пере-
живаниями. Но любой вид общения ограничивается определёнными рамками 
или правилами. При этом важным является личный пример преподавателя, ко-
торый является образцом культуры речи и мышления, культуры преподавания, 
взаимоуважения, корректности, чувства меры в выражении своих чувств, такта 
в общении с другими людьми, умении слушать собеседника. Таким образом, 
педагоги оказывают на обучающихся значительное влияние, формируя этикет   
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и поднимая культуру общения студентов, которые в свою очередь, послужат 
хорошим основанием для самоутверждения и карьерного роста. Вуз – это важ-
ная ступень в социализации и становлении обучающегося как личности. В его 
задачи входит формирование не только профессиональных компетенций, но и  
интеллектуального, культурного и нравственного развития человека.  

Вузовская систем тысячелетиями вырабатывала для себя законодатель-
ные основы взаимоотношения студентов друг с другом и с преподавателем. 
Данные нормы стали базой для студенческого этикета и отражены в ряде пра-
вовых документов. Основные правила учебы и внутреннего распорядка высше-
го учебного заведения в Российской Федерации регламентируются Законом 
Российской Федерации «Об Образовании», Уставом Вуза, приказами и распо-
ряжениями администрации Вуза. 

Способность взаимодействия студента с обществом и предметным миром 
формируется в обучении и является сущностью повседневного поведения обу-
чающихся в Вузе, и этот процесс осуществляется в ходе жизнедеятельности 
студентов и преподавателей. Огромное влияние и воспитательное воздействие 
на личность обучающегося оказывает сама студенческая среда, особенности 
студенческой группы, в которую входит молодой человек. В студенческой 
группе происходят динамичные процессы структурирования, формирования и 
изменения межличностных (эмоциональных и деловых) взаимоотношений, 
распределения социальных ролей и выдвижения лидеров, что  влияет на лич-
ностные качества индивида, на успешность его учебной деятельности и про-
фессионального становления, на манеру его поведения [4]. 

По мнению одного из ведущих отечественных исследователей этикета 
И.Н. Курочкиной, этикет является значимым компонентом морально-
нравственного содержания личности и обладает большим воспитательным по-
тенциалом [3].  

Студенческий возраст характеризуется стремлением самостоятельно и ак-
тивно выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. Степень соблюдения 
норм поведения в некоторой степени зависит от таких составляющих человече-
ского сознания, как мировоззрение, темперамент и характер. Исходя из их со-
вокупности можно составить представление о выполнении этикетных норм 
конкретным студентом. 

Развитие межличностных отношений обусловливается полом, возрастом, 
национальностью и многими другими факторами. В отличие от деловых отно-
шений межличностные связи иногда называют экспрессивными, эмоциональ-
ными.  

Как и любое общество, студенчество вырабатывает в качестве социаль-
ных норм специфическую систему образцов поведения, ими принятых,       
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одобряемых, культивируемых и ожидаемых от каждого, находящегося в соот-
ветствующей ситуации. Их нарушение включает механизмы социального кон-
троля (неодобрение, осуждение, наказание), обеспечивающего коррекцию по-
ведения, отклоняющегося от нормы. О существовании и принятии норм свиде-
тельствует однозначное реагирование окружающих на поступок кого-либо, от-
личающийся от поведения всех остальных. Диапазон студенческих норм чрез-
вычайно широк - от образцов поведения во время занятий, до правил вежливо-
сти в студенческом коллективе.  

Культура поведения в равной степени обязательна и со стороны студен-
тов по отношению к преподавателю. Она выражается прежде всего в честном 
отношении к своим обязанностям, в строгой дисциплинированности, а также в 
уважении, вежливости, тактичности по отношению к руководителю. То же - по 
отношению к однокурсникам. 

Скромность в студенческой среде почти не обрела отличительные осо-
бенности. Скромный студент никогда не стремится показать себя лучше, спо-
собнее, умнее других, не подчеркивает свое материальное превосходство, не 
требует для себя никаких привилегий, особых удобств, услуг. Вместе с тем, 
скромность не ассоциируется ни с робостью, ни с застенчивостью. 

Одной из главных особенностей студенческого этикета является сленг. 
Студенты в большинстве ситуаций употребляют сленговые слова и целые вы-
ражения, даже не замечая этого. Молодежь, как правило, легко и быстро под-
хватывает «прикольные» словечки. Они становятся своего рода паролевым 
языком для «своих». Знание часто применяемых в компании сленговых слов 
помогает подростку легче вписаться в группу, быстрее освоится и наладить пси-
хологический контакт. Многие сленговые слова перекочевали из английского 
языка, претерпев лишь незначительные изменения. Сленг в большинстве случаев 
употребляется в неофициальной обстановке и при межличностном общении со 
сверстниками. Для межличностного общения студентов характерно и острое 
чувство юмора. Студенты стараются пошутить в любой удачный момент [1, 6, 7]. 

Значимость овладения этикетом студенческой молодежью подтверждает-
ся не только нормами современной культуры, которые не закрепляются офици-
альными документами, но и требованиями работодателей к выпускникам вузов. 
Так, работодатели предъявляют не только квалификационные (уровень образо-
вания, опыт работы и т. д.), но и общекультурные требования, которые во мно-
гом соотносятся со сферой повседневной культуры и этикетом. Например, в 
требовании к специалисту работодатель указывает следующее: приятный 
внешний вид, хорошая речь, знание делового этикета и т. п.  

Особенностью поведения студента в повседневной жизни, его отношения 
к этикету является меняющееся положение его социального статуса: приходит 
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осознание все более конкретной ответственности за свои поступки, развивается 
рефлексия. Студент нацелен занять позицию взрослого человека, обзавестись 
семей, получить профессию — все эти факторы воздействуют на мотивацию к 
применению этикетных норм и развитие повседневной культуры [8].  

В связи со стремительным развитием технологий, а также условиями пан-
демии коронавируса появился цифровой этикет: своевременное подключение к 
конференц-звонкам, выбор подходящего фона и соответствующей обстановки, 
обязательное включение камеры и подходящий внешний вид. Во время общения 
действуют неофициальные правила выключения микрофона, когда выступает 
другой человек, поддержания зрительного контакта с собеседником, соблюдение 
тайминга, хорошей технической оснащенности и подготовки [2, 5, 9].  

Вместо вывода нужно сказать, что потребность студентов в общении спо-
собствует установлению многообразных связей, развитию товарищества, друж-
бы, стимулирует обмен знаниями и опытом, мнениями, настроениями и пере-
живаниями. Но любой вид общения ограничивается определёнными рамками 
или правилами. При этом важным является личный пример преподавателя, ко-
торый является образцом культуры речи и мышления, культуры преподавания, 
взаимоуважения, корректности, чувства меры в выражении своих чувств, такта 
в общении с другими людьми, умении слушать собеседника.  

Таким образом, педагоги оказывают на обучающихся значительное влия-
ние, как правило, формируя этикет и поднимая культуру общения студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методического обеспече-
ния проведения полевых опытов по защите рапса ярового от комплекса вред-
ных организмов. При разработке системы защитных мероприятий на рапсе яро-
вом в конкретных почвенно-климатических условиях необходима их адаптация с 
учетом видовой структуры агробиоценозов, специфики набора фитопатогенов и 
фитофагов, их вредоносности. 
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Abstract. The article discusses the issues of methodological support for con-
ducting field experiments to protect spring rape from a complex of harmful organ-
isms. When developing a system of protective measures on spring rape in specific 
soil and climatic conditions, their adaptation is necessary, taking into account the 
species structure of agrobiocenoses, the specifics of the set of phytopathogens and 
phytophages, their harmfulness. 
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В настоящее время защита растений от комплекса вредных организмов 

остается важнейшим направлением стабилизации сельскохозяйственного про-
изводства. В России наиболее актуальным направлением является развитие 
концепции интегрированной системы защиты растений, которая должна быть 
ориентирована на максимальное использование природного потенциала агро-
биоценозов, использование устойчивых сортов, адаптированных технологиче-
ских приемов, методов биологической борьбы с вредными организмами и огра-
ниченное использование химического метода защиты [1, 2]. Научное обеспече-
ние экологизации защиты растений заключается в основном в расширении ис-
следований по выявлению особенностей саморегуляции численности вредных и 
полезных видов в агробиоценозах, количественной оценке параметров биоце-
нотических процессов в агробиоценозе [3]. 

Сегодня очевидна неизбежность интеграции всех областей знаний сель-
скохозяйственной науки для успешного разрешения множества накопившихся 
проблем. Невозможно создать систему защиты культуры от вредных организ-
мов без привязки ее к общей технологии возделывания в конкретных хозяй-
ственно-экономических и почвенно-климатических условиях [2]. 

Формирование комплекса вредных организмов на рапсе яровом, их дина-
мика и вредоносность, зависит от почвенно-климатических условий конкретной 
зоны и региона возделывания. В условиях Курганской области на рапсе яровом 
патогенный комплекс представлен возбудителями корневой гнили, фузариоза, 
альтернариоза, пероноспороза, из фитофагов наиболее распространены         
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крестоцветные блошки, крестоцветные клопы, капустная моль, рапсовый цве-
тоед и другие [4 – 6]. 

Предупредить потери урожая от вредных организмов на основе рацио-
нальной организации профилактических и защитных мер можно лишь при 
условии оперативной оценки фитосанитарного состояния агробиоценоза рапса 
ярового. 

Для принятия оперативного решения о необходимости проведения за-
щитных мероприятий необходимо вести регулярное наблюдение за развитием и 
распространением вредных организмов в посевах рапса. 

Перед посевом рапса обязательным условием является изучение поверх-
ностного и внутреннего инфицирования семян, на основании которого прини-
мается решение о необходимости проведения предпосевного обеззараживания 
посевного материала. Фитоэкспертизу семян проводят по методике Н.А. 
Наумовой (1970) [7]. 

При разработке и проведении мероприятий по борьбе с сорняками необ-
ходим систематический их учет в посевах. Учет надземной массы сорной рас-
тительности проводят количественно-весовым методом. На делянках до 50 м2 
закладывают 2-3 пробных площадки. В период вегетации рапса количество 
сорных растений учитывается не менее двух раз. Первый учет проводят в фазе 
полных всходов культуры, перед проведением защитных мероприятий, второй 
– перед уборкой урожая. При учете засоренности посевов, кроме видового со-
става сорняков и их количества, определяют сухую массу сорняков и культуры, 
а также их соотношение [8]. 

Выявление и учет развития болезней осуществляется в основном 3-4 раза 
в течение вегетации, начиная с периода полных всходов до созревания. Учет 
болезней проводят на основе симптомов поражения органов и тканей растений. 

Для учета развития корневой гнили используют следующую шкалу с гра-
дациями в баллах: 0 – растение здоровое; 1 – светло-коричневые или бурые 
единичные пятна на корневой шейке, гипокотиле, занимающие 5-25 % поверх-
ности; 2 – сплошные пятна, углубления, язвы, охватывающие до половины 
окружности гипокотиля, корневой шейки или корня, занимающие до 50 % по-
верхности; 3 – ткань гипокотиля, эпикотиля, корневой шейки и центрального 
корня покрыта вдавленными, темно-коричневыми, черными пятнами, занима-
ющими до 75 % поверхности; 4 – поверхность прикорневой части стебля, кор-
невой шейки и корня поражена более чем на 75 %, темного цвета, размочалива-
ется [9]. 

Для листостебельных инфекций учитывают степень развития болезни по 
площади поражённой поверхности листьев растений, используя специально      
разработанную шкалу с градациями в баллах: 0 – здоровые листья; 1 - поражено 
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до 5 % поверхности листа; 2 - поражено от 5 до 25 % поверхности; 3 - поражено от 
25 до 50 % поверхности; 4 - поражено более 50 % поверхности листа [9]. 

Для учёта альтернариоза на стручках пользуются пятибалльной шкалой:      
0 – здоровые стручки; 1 – на стручках мелкие поверхностные пятна (до 20 штук и 
более); 2 – на стручках, кроме мелких пятен, 1-2 углубленных светло бурых пятен 
(язв) с чёрной каймой; 3 – на стручках, наряду с мелкими пятнами, 3-4 глубокие 
альтернариозные язвы, стручки укороченные, деформированные; 4 – на стручках 
5-6 глубоких язв, стручки укороченные, деформированные, часто треснувшие [8]. 

Учет мелких прыгающих насекомых (блошки) на низкорослых растениях 
ведут с помощью ящика Петлюка. Размер ящика Петлюка составляет 0,25 м2 [10]. 

При учетах малоподвижных форм насекомых на растениях часто берут      
10 проб по 10 растений (капустная моль, крестоцветные клопы, рапсовый цвето-
ед). Устанавливают количество особей на 100 растений или на 1 м2. Методом ко-
шения стандартным энтомологическим сачком с диаметром обруча 30 см и глу-
биной мешка 60 см учитывают насекомых, обитающих на поверхности растений. 
Сачком проводят однотипные движения, охватывая слева направо и затем справа 
налево четверть окружности. Одна проба составляет от 10 до 20 проводимых без 
перерыва взмахов сачком. Берут 5-10 проб, что составляет 100 взмахов сачком. 
При обработке данных высчитывают среднее количество особей на 10 или         
100 взмахов сачком [8]. 

Степень повреждения листьев насекомыми оценивают по пятибалльной 
шкале: 1 балл – небольшие следы повреждений – степень повреждения 5 %,          
2 балла – повреждение слабое – поверхность листьев уничтожена на 5-25 %,          
3 балла – среднее повреждение – поверхность листьев уничтожена на 25-50 %,      
4 балла – сильное повреждение – поверхность листьев уничтожена на 50-75 %,      
5 баллов – поверхность листьев уничтожена на 75-100 %, полное повреждение [10]. 

Таким образом, при реализации защитных мероприятий на рапсе яровом в 
конкретных почвенно-климатических условиях необходима их адаптация с уче-
том видовой структуры агробиоценозов, специфики набора фитопатогенов и фи-
тофагов, их вредоносности, а также особенностей гидротермических условий ве-
гетационного периода. 
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Аннотация. Курсовое проектирование является важной составляющей 
частью учебного процесса. Рассматривается структура методических указаний 
для выполнения курсового проектирования по инженерным направлениям 
«Строительство» и «Землеустройство и кадастры». Приводятся проблемные 
моменты в уровне подготовки студентов для приобретения знаний и навыков 
при реализации курсового проектирования. 
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Abstract. Course design is an important part of the educational process. The 
structure of methodological guidelines for the implementation of course design in en-
gineering areas "Construction" and "Land Management and cadastres" is considered. 
The problematic points in the level of preparation of students for the acquisition of 
knowledge and skills in the implementation of course design are given. 

 Keywords: course design, student, graphic part, vertical layout, design hori-
zons. 

 

Важным составляющим элементом учебного процесса в подготовке ин-
женеров различных направлений служит курсовой проект. Знания и навыки, 
приобретаемые студентами в решении задач при выполнении курсового проек-
та, применяются непосредственно в практической трудовой деятельности.       
На основании этого роль курсового проекта имеет важное значение в подготов-
ке студентов и получения ими необходимых компетенций для адаптации в про-
изводственной сфере.  

При выполнении курсового проекта студенты осваивают приемы проек-
тирования, учатся пользоваться нормативной и технической литературой, ана-
лизируют и сопоставляют принятые технические решения, приобретают навы-
ки оформления графической и текстовой документации. Курсовое проектиро-
вание является формой самостоятельной работы студентов под руководством 
преподавателя. В помощь студентам над курсовым проектом разрабатываются 
преподавателями методические указания, включающие разделы и иллюстра-
тивные примеры. Реализация курсового проектирования по инженерным 
направлениям выявила определенные моменты, указывающие на недостаточ-
ный уровень знаний и подготовки студентов для выполнения проектных зада-
ний. По дисциплине «Архитектура и строительные конструкции» направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство студенты второго курса выполняют курсо-
вой проект по теме «Одноквартирный жилой дом».  
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В помощь студентам разработаны методические указания к курсовому 
проекту [1], которые содержат общие указания по разработке одноквартирного 
жилого дома, включающие первый этап, второй этап, третий этап, оформление 
графической части, пояснительная записка и приложения. Работа студентов над 
курсовым проектом предусматривает поэтапное выполнение задания. В каче-
стве задания студентам представляется планировочная схема этажей одноквар-
тирного жилого дома. На основании заданной планировочной схемы студенты 
должны разработать основные архитектурно строительные чертежи с их взаим-
ным согласованием. 

На первом этапе студенты осмысливают объемно-планировочное реше-
ние, оценивают и принимают параметры жилого дома в соответствии с дей-
ствующими строительными нормами, выбирают конструктивные решения, раз-
рабатывают эскизные решения. В методических указаниях заложен необходи-
мый нормативный материал для принятия решений по объемно-планировочной 
структуре жилого дома и земельного участка для размещения дома. 

Второй этап предусматривает непосредственное выполнение чертежей на 
листах. В методических указаниях даются рекомендации по размещению чер-
тежей на листах, и подробно рассматривается ход разработки чертежей с при-
мерами поэтапного выполнения и итогового результата. Даются пояснения, что 
должно быть изображено и нанесено на всех типах чертежей: фасадах, планах 
этажей, разрезах, плане фундамента, плане перекрытия, планах крыши и стро-
пил. 
 Окончательное оформление графической части с согласованиями по чер-
тежам и написание пояснительной записки представляет третий этап выполне-
ния курсового проекта. В методических указаниях оговариваются разделы по-
яснительной записки, и какая информация должна быть предоставлена в каж-
дом разделе.  
 Большая необходимая информация и пояснения к графической части 
представлены в приложениях, которые включают рекомендуемую литературу и 
нормативные документы, требования по графическому изображению строи-
тельных материалов и конструктивных элементов, номенклатура строительных 
конструкций и элементов зданий, и их маркировка. 

Результаты выполнения курсового проектирования указывают на значи-
тельные проблемы до вузовской подготовки учащихся для освоения инженер-
ных специальностей, в частности, строительного направления. Это заключается 
в отсутствии навыков выполнения элементарных чертежей, не достаточно     
выработано пространственное представление, отсутствуют навыки эскизного 
изображения деталей и узлов сопряжения конструктивных элементов.  
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Вузовские дисциплины, предусмотренные учебным планом по направле-
нию «Строительство» такие как начертательная геометрия и инженерная гра-
фика, не восполняют необходимого уровня подготовки для освоения инженер-
ных дисциплин. В результате этого у студентов возникают проблемы по 
осмыслению и пониманию согласования чертежей и разработке узлов сопряже-
ния конструктивных элементов. В определенное время в учебных планах 
предусматривались такие дисциплины как рисунок и строительное черчение, 
которые позволяли приобрести навыки и знания для успешного освоения дис-
циплин, предусматривающих разработку строительных и конструктивных ре-
шений. Можно резюмировать, что наличие методического обеспечения при су-
ществующих учебных планах и аудиторном времени, отводимого на освоение 
дисциплины, не гарантирует качественного освоения студентами необходимы-
ми компетенциями. 

По направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» в дисциплине 
«Инженерное обустройство территории» предусматривается курсовой проект, в 
задачи которого включается организация вертикальной планировки по улицам 
и территории, а также определение баланса земляных работ. Курсовая работа 
имеет важное значение для приобретения знаний для инженера по земле-
устройству.  

Для реализации курсового проекта по теме «Инженерное обустройство 
территории микрорайона» в помощь студентам разработаны методические ука-
зания [2], которые содержат разделы: состав проекта и указания                         
по проектированию. Основной раздел (указания по проектированию) включает 
основные структурные элементы проекта, какие должны быть разработаны и 
представлены в графической части и пояснительной записке. По структурным 
элементам курсового проекта в методических указаниях представлены поясне-
ния по выполнению, примеры расчетов и иллюстративный материал, поясняю-
щий расчеты. В приложениях методических указаний приведены профили 
улиц, условные графические элементы на чертежах генпланов, примеры орга-
низации рельефа территории, примеры выполнения рабочих продольного и по-
перечного профилей. Студентам выдается задание в виде графического матери-
ала планировки микрорайона с улицами и рельефом местности. На основе вы-
данного задания студенты решают инженерные задачи по планировке террито-
рии, которые    пояснены в методических указаниях. Проводится анализ суще-
ствующей территории на основании рельефа, определяется средний уклон по 
осям проектируемых улиц, принимаются элементы поперечного профиля улиц 
в границах красных линий.  

В методических указаниях приводятся данные по зеленым насаждениям, 
по проектированию инженерных коммуникаций под техническими полосами, 
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общие принципы разработки вертикальной планировки. Разбирается и объясня-
ется в логической последовательности расчет и построение проектных горизон-
талей по магистральной и второстепенной улицам, и их пересечению. Далее 
производится объяснение построения проектных горизонталей на территории 
застройки, приводится методика вычисления земляных масс. 

Задача студентов заключается в логической последовательности поэтапно 
выполнить разработку составляющих элементов курсового проекта по верти-
кальной планировке территории. Предварительно перед курсовым проектом на 
практических занятиях на примерах отрабатывается пошаговая последователь-
ность выполнения в проектных горизонталях проезжей части с элементами 
улицы. При всех составляющих методического обеспечения курсового проекта 
и проработки на практических занятиях последовательности разработки со-
ставляющей части курсового проекта в текущем учебном году у студентов 
направления подготовки «Землеустройство и кадастры» определились затруд-
нения в последовательном переходе от одного элемента проекта к последую-
щему элементу.  

Приходится сделать вывод, что наблюдается определенная рецессия в 
мыслительной деятельности студентов, неспособность применения последова-
тельности пошаговых действий конкретного примера к общей более широкой 
структуре (задаче). Если в последующем такое явление в мышлении студентов 
приобретет тенденцию, то возникнет необходимость перестройки методическо-
го обеспечения с большей конкретикой поэтапного (пошагового) построения 
методических указаний и методики процесса обучения. 

Курсовое проектирование остается важным составляющим элементом 
процесса обучения высшей школы, но при этом необходимо постоянно коррек-
тировать методику и методическое обеспечение с учетом определенных тен-
денций до вузовской подготовки обучающихся.  
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Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации, а также 

его реформирование  осуществляется с учетом предыдущего опыта и в тесной 
связи с экономическим, образовательным, социальным и другим реформирова-
нием. Данное развитие и реформирование производится в соответствии с феде-
ральной программой «О совершенствовании кадрового обеспечения АПК»,         
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а также Концепцией реформирования агропромышленного комплекса страны, 
ввиду того, что  профессиональная аграрная подготовка будущих специалистов 
является одним из приоритетных направлений развития России. Она должна 
осуществляться за счет повышения качества подготовки специалистов агропро-
мышленного комплекса, а также результатов их профессиональной деятельности. 

Также важным документом, регламентирующим дальнейшее развитие аг-
рарной науки, позволяющим углубить фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования в аграрном секторе экономики страны является Концепция 
развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года. 
Данная Концепция призвана обеспечить конкурентоспособность научно-
технической продукции; определить инновационный механизм участия науки 
при освоении и производстве научных разработок и обеспечить эффективное и 
планомерное развитие агропромышленного комплекса страны. 

Принцип профессионализма и компетентности является одним из акту-
альных и важных в процессе функционирования агропромышленного комплек-
са и деятельности его специалистов. Процесс непрерывного профессионального 
образования специалистов агропромышленного комплекса осуществляется   
путем внедрения технологий, программ, методик развития профессионально 
важных качеств и формирования специальных знаний, умений и навыков [4].  

Непрерывность аграрного образования специалистов агропромышленно-
го комплекса должна соответствовать различным принципам, таким как: 

1. обучение будущих специалистов с учетом перспектив развития сель-
ского хозяйства; 

2. обновление государственных образовательных стандартов  обучения 
специалистов АПК и корреляцию обучения новым квалификационным требо-
ваниям; 

3. личностно-ориентированный подход  в обучении студентов аграрных 
вузов; 

4. включение в образовательный процесс всех специальных видов, форм 
и методов обучения, а также тесное взаимодействие образовательных учрежде-
ний и сфер сельскохозяйственного производства; 

5. применение проблемного подхода  в образовательном процессе и науч-
но-исследовательской деятельности обучающихся аграрных вузов. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в процессе обучения       
в настоящее время играет немаловажную роль, так как это соответствует        
современным тенденциям научных исследований и совершенствованию                   
образовательного процесса, повышению качества подготовки обучающихся 
всех ступеней аграрного  образования [2]. 
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Важными тематиками научных исследований являются: разработка мето-
дик и научное обоснование создания системы трансфера технологий современ-
ной цифровой экономики и распространение подобных знаний в аграрном об-
разовании; определение показателей и оценка потенциала  сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей различных форм при сбыте продукции на внешнем 
и внутреннем рынке; разработка и применение современных методов и техно-
логий в сфере животноводства и растениеводства, ветеринарии; применение 
информационных технологий в других сферах агропромышленного комплекса. 

Научно-исследовательская работа, проводимая студентами аграрных ву-
зов, преподавателями и ведущими специалистами сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и научных организаций реализуется  при проведении науч-
ных конференций, круглых столов, на научных семинарах и т.д. Обучающиеся 
аграрных вузов участвуют  в научной работе в рамках научных обществ как на 
уровне кафедр, институтов, так и на более высоком уровне, участвуя в конфе-
ренциях и форумах с всероссийском и международным участием. 

Интегрированная аграрная научная и образовательная деятельность 
должна строиться на должном уровне в образовательных учреждениях,              
в научно-исследовательских учреждениях и на производственных предприяти-
ях с учетом системных требований к уровню кадрового обеспечения сферы 
АПК, при определении направлений реализации концепции интегрированного 
аграрного образования, а также  при соблюдении принципов проектирования 
интегрированной аграрной подготовки высококвалифицированных специали-
стов аграрного производства [3]. 

Несмотря на то, что современное развитие технологий и методик работы 
в сельскохозяйственном производстве носит целенаправленный и актуальный 
характер, системный кризис сельского хозяйства снижает производственный 
потенциал продовольственного сектора страны, ухудшает фитосанитарное со-
стояние почв, приносит экологический стресс десяткам миллионов гектаров 
сельскохозяйственных посевов и насаждений. Именно поэтому единая инфор-
мационная и инновационная система современных технологий и разработок, 
которая осуществляется при активной научно-исследовательской работе специ-
алистов АПК позволит студентам сформировать экологическое мышление [1], 
нашей стране конкурировать с другими продовольственными странами, подни-
мет качество производимой продукции, снизит экологическую нагрузку в сель-
скохозяйственном производстве и т.д. 
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Большинство научных исследований в области биологии, ветеринарии и 
зоотехнии, проводимые на живых организмах и определяющие степень влияния 
на них тех или иных факторов, не носят комплексного, обобщающего характе-
ра. Нет четкого, математического обоснования действия учитываемых факто-
ров, а все показатели анализируются без взаимосвязи друг с другом. Однако 
любой организм следует рассматривать как единую систему, на которую ока-
зывают влияние как внешние, так и внутренние факторы.  

В качестве основного и наиболее ценного результата системного анализа 
признается не количественное определенное решение проблемы, а увеличение 
степени ее понимания и возможных путей решения. Математические модели 
(математическое и логико-математическое описания структуры, связей и зако-
номерностей функционирования живых систем) строятся на основе экспери-
ментальных данных, описывают гипотезу, теорию или скрытую закономер-
ность биологических процессов. Различные варианты подобных экспериментов 
выявляют границы применения математической модели и дают материал для её 
дальнейшего использования. Использование математической модели изучаемо-
го явления позволяет спрогнозировать результат который трудно воспроизво-
дим в эксперименте.  

При проведении исследований было установлено влияние внешних    
факторов на показатели биологических систем и их экспериментальное и ком-
пьютерное моделирование. В том числе проведены: теоретическое обоснование 
основных направлений исследований по степени влияния внешних факторов на 
показатели функционирования биологических систем; эксперименты на птице 
различных половозрастных групп; анализ, интерпретация полученных            
результатов; установлены связи и закономерности функционирования           
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изучаемых систем; определена степень влияния на биологические системы тех 
или иных факторов и обобщены полученные результаты. 

Целью исследования является установление влияния внешних факторов 
на показатели биологических систем и их экспериментальное и компьютерное 
моделирование.  

В задачи исследований входит: теоретическое обоснование основных 
направлений исследований по степени влияния внешних факторов на показате-
ли функционирования биологических систем; подбор методик и инструмента-
рия, программных средств, проведение экспериментальных исследований; ана-
лиз, интерпретация полученных результатов, установление связей и закономер-
ностей функционирования изучаемых систем, определение степени влияния на 
них тех или иных факторов, обобщение полученных результатов; математиче-
ское обоснование действия учитываемых факторов, выявление мобильных по-
казателей функционирования биологических систем в зависимости от внешних 
факторов; разработка версий математических моделей влияния внешних факто-
ров на показатели биологических систем, построение экспериментальной и 
компьютерной модели; определение оптимальной стратегии развития биологи-
ческих систем и ее эффективности. 

Исследованиями предполагается составление алгоритма мониторинга 
факторов, определяющих функционирование биологических систем. Также 
необходимо проведение отбора факторов и показателей, необходимых для 
дальнейших исследований. В качестве факторов и показателей были использо-
ваны данные, полученные в ходе экспериментов, проведенных авторами на гу-
сынях родительского стада и гусятах-бройлерах: сезон яйцекладки, возраст гу-
сынь, порода гусей, кормовые факторы (различные корма и кормовые добавки в 
составе комбикормов для гусынь и гусят-бройлеров) [1 – 3].  

Влияние факторов определялось с использованием алгоритма двухфак-
торного дисперсионного комплекса. На основе проведенных исследований бы-
ла определена степень влияния факторов на ряд показателей функционирова-
ния биологических систем. Это, в свою очередь позволило выявить ряд показа-
телей, на которые заданные факторы оказывали максимальную степень влия-
ния, минимальную и не оказывали влияния.  

На основании проведенного мониторинга факторов (осенняя яйцекладка 
и порода гусынь), определено, что в зависимости от яйцекладки значительным 
изменениям подвергалась интенсивность тканевого обмена, а так же клеточный 
иммунитет. В меньшей степени от осенней яйцекладки зависят уровень белко-
вого обмена и показатели гуморального иммунитета. Порода гусынь значи-
тельно влияла на яичную продуктивность и иммунитет полученных гусят.  
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Изучение степени влияния породы, возраста и периода яйценоскости на 
гусей проводилось на гусынях родительского стада итальянской белой, линдов-
ской и шадринской пород в течение первой, второй и третьей яйцекладок; с 
учетом физиологических периодов (непродуктивные до и после яйцекладки; 
начало, пик и конец яйцекладки). Степень влияния сезона яйценоскости изуча-
лась на гусынях шадринской, линдовской и итальянской белой пород в течение 
весеннего и осеннего периода яйценоскости. Исследования были проведены 
для изучения степени влияния основных факторов: сезона яйценоскости, поро-
ды, возраста, периода яйценоскости, кормления на продуктивность, воспроиз-
водительные качества, качество инкубационного яйца и физиологическое со-
стояние гусынь родительского    стада.  

Установлено, что наиболее высокую степень влияния на продуктивность 
и воспроизводительные качества оказывает кормовой фактор, где она распола-
галась в среднем диапазоне (23,67 %, при P≤0,01 и 35,42 %, при P≤0,001), в то 
время как степень влияния сезона яйценоскости, породы и возраста имела зна-
чительный разброс от 0,10 до 71,01 % (P≤0,001), что указывает на нестабиль-
ность влияния данных факторов.  
 

Список источников 

1. Суханова С.Ф. Влияние йода на мясную продуктивность гусят // Пти-
цеводство. 2006. № 2. С. 45-46. 

2. Суханова С.Ф., Азаубаева Г.С., Баскаев В.К. Мясная продуктивность 
гусят-бройлеров, потреблявших кормовую добавку Лив 52 Вет // Достижения 
науки и техники АПК. 2014. № 6. Т. 28. С. 54-56. 

3. Продуктивность гусей, потреблявших кормовую добавку Ветосел Е 
форте / С.Ф. Суханова [и др.] // Вестник Курганской ГСХА. 2015. № 4 (16).      
С. 15-18. 
 
ГРНТИ 68.39.49 
УДК 636.15 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА В РАЦИОНАХ ЛОШАДЕЙ 

 

А.О. Тарасова 

КФХ Губанов С.В., Курганская область, Россия 
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«Лен масличный - ценная сельскохозяйственная культура, которую ши-

роко используют в промышленности» [1]. «Из него получают техническое мас-
ло и дешевый растительный белок для животноводства. В семенах льна содер-
жится до 48 % масла, которое используется в виде технического сырья для ряда 
отраслей промышленности.  

В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льняно-
го масла в пищу в связи с его лечебными свойствами, обусловленными высо-
ким содержанием линоленовой кислоты. В практике кормления сельскохозяй-
ственных животных льняной жмых признается одним из лучших» [2]. Исполь-
зование кормовых добавок в рационах лошадей способствует увеличению про-
дуктивности [3 – 6].  

Целью работы являлось изучение продуктивных и физиологических показа-
телей молодняка лошадей русской тяжеловозной породы при использовании 
льняного жмыха в составе рационов. 

В задачи исследований входило: 
- изучить питательность, химический состав, жирнокислотный состав кормо-

вых средств, использованных в опытах; 
- выявить влияние различных дозировок льняного жмыха на динамику живой 

массы, промеров, индексов телосложения, мясную продуктивность, химиче-
ский, жирнокислотный состав и питательность мышечной ткани молодняка 
лошадей; 
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- установить морфобиохимические показатели крови и уровень естественной 
резистентности молодняка лошадей, потреблявших различные дозировки льня-
ного жмыха; 

- рассчитать экономические показатели использования льняного жмыха в 
различные возрастные периоды молодняка лошадей. 

Научно-хозяйственные опыты, физиологические исследования и производ-
ственные проверки проводились в ООО «Логиново» Курганской области на 
молодняке лошадей русской тяжеловозной породы. Первый научно-
хозяйственный опыт провели на молодняке в возрасте с 9 до 12 месяцев, второй 
опыт – в возрасте 12 – 18 месяцев. В каждом опыте молодняк распределяли в 
три группы по принципу аналогов (с учетом возраста, происхождения, живой 
массы), по 9 голов в каждой группе [7]. 

В первом научно-хозяйственном опыте по использованию льняного жмы-
ха, контрольная группа молодняка 9 – 12 месячного возраста получала основ-
ной рацион, 1 опытная - рацион с добавлением льняного жмыха в дозировке 
300 г/гол, а 2 опытной - 500 г/гол в сутки (таблица). 
 

Таблица - Схема проведения научно-хозяйственных опытов  
Группа Количество 

голов в 
группе 

Особенности кормления 

Молодняк в возрасте 9 – 12 месяцев 

Контрольная 9 

Основной рацион (ОР жеребчиков): сено разнотравное – 9,0 кг, 
овес – 3,8 кг, ячмень – 1,5 кг, отруби пшеничные – 0,7 кг,     
монокальцийфосфат – 63 г, известняковая мука – 20 г, соль по-
варенная – 24 г. Основной рацион (ОР кобылок): сено разно-
травное – 8,0 кг, овес – 3,5 кг, ячмень – 1,0 кг, отруби пшенич-
ные – 0,5 кг, монокальцийфосфат – 50 г, известняковая мука – 
15 г, соль поваренная – 21 г. 

1 опытная 9 Основной рацион (ОР) + льняной жмых - 300 г/гол в сутки 
2 опытная 9 Основной рацион (ОР) + льняной жмых - 500 г/гол в сутки 

Молодняк в возрасте 12 - 18 месяцев 

Контрольная 9 

Основной рацион (ОР жеребчиков): сено разнотравное – 10,0 
кг, овес – 4,5 кг, ячмень – 1,6 кг, отруби пшеничные – 0,5 кг, 
монокальцийфосфат – 75 г, известняковая мука – 44 г, соль по-
варенная – 37 г. Основной рацион (ОР кобылок): сено разно-
травное – 9,0 кг, овес – 4,5 кг, ячмень – 1,5 кг, отруби пшенич-
ные – 0,5 кг, монокальцийфосфат – 70 г, известняковая мука – 
40 г, соль поваренная – 35 г. 

1 опытная 9 Основной рацион (ОР) + льняной жмых - 600 г/гол в сутки 
2 опытная 9 Основной рацион (ОР) + льняной жмых - 800 г/гол в сутки 
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Во втором научно-хозяйственном опыте по использованию льняного жмы-
ха, контрольная группа молодняка 12 – 18 месячного возраста получала          
основной рацион, 1 опытная - рацион с добавлением льняного жмыха в дози-
ровке 600 г/гол, а 2 опытной - 800 г/гол в сутки. Льняной жмых давали в смеси 
с овсом (таблица).  

Рационы кормления молодняка соответствовали их потребности в пита-
тельных веществах. 

При проведении первого научно-хозяйственного опыта рост и развитие 
молодняка подопытных групп контролировали, учитывая живую массу в 9, 10, 
11 и 12 месяцев, а также по промерам их тела в 9, 10, 11 и 12 месяцев. При про-
ведении второго научно-хозяйственного опыта рост и развитие молодняка под-
опытных групп контролировали, учитывая живую массу в 12, 14, 16 и 18 меся-
цев, а также по промерам их тела в 12, 14, 16 и 18 месяцев. Индивидуальное 
взвешивание и взятие промеров молодняка проводилось до утреннего кормле-
ния.  

Индексы телосложения молодняка лошадей рассчитали с использованием 
следующих формул. Индекс обхвата груди (%) = (Обхват груди: Высота в хол-
ке) х 100; Индекс обхвата пясти (%) = (Обхват пясти: Высота в холке) х 100; 
Индекс плотности (ед.) = Масса: Высота в холке; Индекс массы (ед.) = Масса: 
Обхват груди; Индекс нагрузки (ед.) = Масса: Обхват пясти. Для контроля за 
полноценностью кормления и состоянием здоровья животных в первом опыте 
был изучен состав крови и ее сыворотки, в начале, середине и в конце опытов, 
по общепринятым методикам [8]. 

Экономические показатели рассчитали на основе результатов эксперимен-
тов, расхода кормов, данных по продуктивности молодняка лошадей [9]. Полу-
ченный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке с 
использованием программы Microsoft Excel [10]. Разницу считали достоверной 
при Р≤0,05. 
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Информатизация общества связана с расширением сферы применения 

информационных и коммуникационных технологий. В связи с этим актуальным 
является вопрос применения информационных и коммуникационных техноло-
гий в системе образования на всех его уровнях [1]. 

Последовательность подачи материала и выполнения заданий с логичны-
ми переходами от темы к теме, что способствует не только обогащению памяти 
студента информацией дисциплины, но и созданию в его сознании остова и 
направленного вектора, имея который, самостоятельное освоение околопред-
метных знаний будет процессом неутомительным и интересным [2]. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это информаци-
онный образовательный ресурс, предназначенный для изложения структуриро-
ванного учебного материала дисциплины, обеспечения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также управления познавательной деятельностью 
студентов при реализации основных образовательных программ высшего про-
фессионального образования [3]. 

При подготовке бакалавров и магистров по направлениям подготовки сель-
скохозяйственного профиля, таких как «Зоотехния» и «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплины профессионального 
цикла имеют свои особенности, поскольку являются дисциплинами прикладного 
характера [4], многие из которых, для освоения необходимых компетенций и 
получения практических навыков, должны быть непосредственно связаны с 
производством. Однако зачастую объективные и субъективные причины пре-
пятствуют этому, и тогда на помощь преподавателю приходят электронные 
средства обучения с возможностью виртуализации технологических процессов. 
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Изменения в законодательстве, ужесточение требований к убою и пере-
работке животных и птицы, наличие общих заболеваний человека и животных 
различной этиологии затрудняют проведение занятий по переработке продук-
ции животноводства непосредственно на предприятиях. 

Технология первичной переработки продуктов животноводства – предмет 
многоплановый, т.к. рассматривает не только управление технологическими 
процессами от приема и сдачи животных и птицы на перерабатывающие пред-
приятия, но и рассматривает характерные изменения сырья на различных эта-
пах его получения и переработки, методы контроля на разных этапах техноло-
гического процесса и хранения [5]. 

 

 
Рисунок – Титульная страница ЭУМК 

 

Электронный учебно-методический комплекс, используемый для изуче-
ния дисциплины, носит название «Приёмка, убой и первичная переработка ско-
та, птицы и кроликов» (рисунок), он является частью трёхмодульной разработ-
ки «Технология мяса и мясных продуктов». Разработчиком является Корпора-
ция «Диполь» г. Саратов.  

Программный модуль состоит из шести основных разделов: теория, прак-
тика, справочные материалы, интерактивная коллекция, разработчики и по-
мощь. 

Теоретический блок содержит материалы по вопросам транспортирова-
ния скота, птицы и кроликов, содержания животных на скотобазах, сдачи-
приёмки скота, птицы, предубойного содержания, переработки скота, птицы и 
кроликов, холодильной обработки и хранении мяса и мясопродуктов, охлажде-
ния мяса, замораживания мяса, способов и режимов охлаждения и заморажива-
ния, размораживания мясного сырья и состоит из 3 разделов:  
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1. транспортирование, приёмка и содержание скота, птицы и кроликов на 
предприятиях мясной промышленности; 

2. убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов; 
3. влияние холодильной обработки на качество мясного сырья. 
Каждый раздел завершается контрольными вопросами с полями для отве-

тов студентами. 
Раздел «Практика» включает 4 виртуальные лабораторные работы (опре-

деление упитанности убойных животных, порядок сдачи и приёмки скота на 
мясокомбинаты; изучение категорий упитанности и клеймения мясных туш; 
мясная продуктивность убойных животных, сортовая разделка туш для рознич-
ной торговли; расчёт основного сырья мясожирового производства) с задания-
ми, 10 практических упражнений в соответствии с темами, кроссворд по основ-
ным понятиям и определениям и итоговый тест их 20 вопросов из банка. 

Справочные материалы включают словарь терминов, темы рефератов, спи-
сок литературы, интернет-ресурсы и действующие нормативные документы. Ин-
терактивная коллекция – планы размещения оборудования цехов по переработке 
животных и птицы, схемы линий убоя и переработки, схемы оборудования. 

Применяемый для изучения дисциплины ЭУМК, позволяет в виртуаль-
ном режиме изучить основные технологические вопросы, освоить необходи-
мый материал, закрепить его и провести рубежный контроль. 
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Аннотация. Установлено, что у молодняка 2 опытной группы, потреб-
лявшей изучаемую пробиотическую кормовую добавку в дозировке 500 г/т 
корма мясо характеризовалось достоверно большим содержанием пальмитоле-
иновой, олеиновой и линоленовой жирных кислот.  
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Abstract. It was found that in young animals of 2 experimental groups con-
suming the probiotic feed additive under study in a dosage of 500 g/t of feed, meat 
was characterized by a significantly high content of palmitoleic, oleic and linolenic 
fatty acids. 
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Пробиотические препараты – это микроорганизмы и вещества микробно-

го и немикробного происхождения, оказывающие при естественном способе 
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введения положительное влияние на физиологические, биохимические и им-
мунные реакции организма-хозяина за счет стабилизации оптимизации функ-
ции его микробиологического статуса [1].  

По мнению Б.В. Тараканова и др. (2004) применение пробиотиков позво-
ляет повысить продуктивность животных на 15-20 %, эффективность лечения 
желудочно-кишечных заболеваний – на 30-40 % и сократить заболеваемость на 
20-30 % [2]. Данное утверждение подтверждено экспериментально в проведен-
ных исследованиях на молодняке гусей [3 – 10]. 

Целью работы являлось изучение жирнокислотного состава мяса молод-
няка гусей потреблявшего пробиотическую кормовую добавку, содержащую 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus (не менее 12x109 КОЕ) и мо-
лочнокислые бактерии (не более 5x103 КОЕ).  

Экспериментальная часть исследований выполнена на базе КФХ «Попов 
С.Н.» Шумихинского района, Курганской области на молодняке гусей – гибри-
дах шадринской и итальянской белой породы. Для опыта формировали группы 
птицы методом сбалансированных групп, с учетом возраста, живой массы, фи-
зиологического состояния. Научно-хозяйственный опыт провели на 1500 гуся-
тах, разделенных в 3 группы. Срок выращивания 60 суток. Гусята контрольной 
группы потребляли основной рацион, птица 1 опытной – рацион, с добавлением 
изучаемой кормой пробиотической добавки в дозировке 250 г/т корма, 2 опыт-
ной – рацион с вводом добавки в дозе 500 г/т корма. 
 

Таблица – Жирнокислотный состав мяса гусят, г/кг ( xSX  ) 

Жирная кислота 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 
Лауриновая 0,38 ± 0,05 0,35 ± 0,04 0,33 ± 0,04 
Миристиновая 1,17 ± 0,04 1,13 ± 0,03 1,11 ± 0,03 
Пальмитиновая 3,48 ± 0,06 3,42 ± 0,05 3,42 ± 0,07 
Пальмитолеиновая 1,14 ± 0,04 1,28 ± 0,04 1,31 ± 0,03* 
Стеариновая 1,31 ± 0,02 1,24 ± 0,03 1,25 ± 0,03 
Олеиновая 11,25 ± 0,33 12,16 ± 0,21 12,65 ± 0,29* 
Линолевая 3,55 ± 0,17 3,72 ± 0,14 3,78 ± 0,15 
Линоленовая 0,31 ± 0,01 0,34 ± 0,01 0,36 ± 0,01* 
Арахидоновая 0,077 ± 0,005 0,080 ± 0,006 0,083 ± 0,004 
Сумма всех жирных кислот 22,67 ± 0,25 23,72 ± 0,11* 24,30 ± 0,22* 
Сумма насыщенных жирных кислот 6,34 ± 0,02 6,13 ± 0,02** 6,11 ± 0,08 
Сумма ненасыщенных жирных кислот 16,33 ± 0,27 17,59 ± 0,11* 18,19 ± 0,19* 

*P<0,05; **P<0,01 
 

В таблице приведены данные по жирнокислотному составу мяса гусят. 
Мясо гусят контрольной группы характеризовалось большим содержанием   
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лауриновой кислоты в сравнении с молодняком 1 опытной на 7,89 %, у гусят        
2 опытной – на 13,16 %. По содержанию лауриновой кислоты мясо гусят           
2 опытной группы были больше, чем в 1 опытной на 5,71 %. 

Миристиновой кислоты в мясе молодняка гусей контрольной группы   
было больше, чем в 1 и 2 опытной группах на 3,42 и 5,13 %. Молодняк гусей     
1 опытной группы по содержанию данной жирной кислоты был больше, чем из 
2 опытной группы на 1,77 %. 

По содержанию пальмитиновой кислоты гусята опытных групп были 
равны. Максимальное количество пальмитиновой кислоты (3,48 г/кг) отмечено 
в мясе гусят контрольной группы, что больше по сравнению с опытными на 
1,72 %.  

Содержание пальмитолеиновой жирной кислоты в мясе гусят контроль-
ной группы было меньше, чем в 1 опытной на 12,28 %, во 2 опытной - на     
14,91 % (P<0,05). У птицы 2 опытной группы пальмитолеиновой кислоты было 
больше, чем в 1 опытной на 2,34 %. 

Стеариновой жирной кислоты в мясе гусят контрольной группы было 
меньше, чем в 1 опытной на 5,34 %, во 2 опытной на 4,58 %. У гусят 1 опытной 
группы стеариновой кислоты в мясе содержалось меньше, чем во 2 опытной на 
0,81 %. 

Гусята контрольной группы уступали по содержанию олеиновой кислоты 
в мясе, гусятам из 1 опытной на 8,09 %, из 2 опытной - на 12,44 % (P<0,05). У 
молодняка 2 опытной группы данный показатель был больше, чем в 1 опытной 
на 4,03 %.  

Линолевой кислоты в мясе гусят опытных групп содержалось больше, 
чем в контроле на 4,79 и 6,48 % соответственно. По содержанию линолевой 
кислоты в мясе у птицы 2 опытной группы было больше, чем у 1 опытной на 
1,61 %. По содержанию линоленовой кислоты в мясе гусят, контрольная группа 
была меньше, чем 1 опытная на 9,68 %, а 2 опытная - на 16,13 % (P<0,05). У гу-
сят 1 опытной группы данный показатель был меньше, чем во 2 опытной на 
5,88 %. 

У гусят контрольной группы арахидоновой кислоты было меньше, чем в 
1 опытной на 3,90 %, во 2 опытной – на 7,79 %. Гусята 2 опытной группы, по 
содержанию арахидоновой кислоты в мясе превосходили 1 опытную на 3,75 %.  

Оценка пищевой ценность мяса заключается не только в содержании бел-
ка и энергетической питательностью, но и в количестве жира и соотношении 
жирных кислот в нем (рисунок). Общее содержание всех жирных кислот в мясе 
гусят контрольной группы было меньше, чем в 1 опытной на 4,63 % (P<0,05), 
во 2 опытной – на 7,19 % (P<0,05). У гусят 2 опытной группы содержание всех 
жирных кислот в мясе было больше, чем в 1 опытной на 2,45 %. 
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Рисунок – Распределение жирных кислот в мясе молодняка гусей, г/кг 
 

По сумме насыщенных жирных кислот в мясе, гусята контрольной груп-
пы были больше, чем в 1 опытной на 3,31 (P<0,01) и во 2 опытной – на 3,63 %. 
В 1 опытной группе данный показатель был больше на 0,33 %, чем во                 
2  опытной. 

По сумме ненасыщенных жирных кислот гусята контрольной группы бы-
ли меньше, чем в 1 опытной на 7,72 % (P<0,05), со 2 опытной - на 11,39 % 
(P<0,05). У молодняка гусей 2 опытной группы данный показатель был больше, 
чем у 1 опытной на 3,41 %. 

Таким образом, изучение жирнокислотного состава мяса гусей показало, 
что у молодняка опытных групп ненасыщенных жирных кислот было досто-
верно больше, чем в контроле. У молодняка 2 опытной группы, потреблявшей 
изучаемую кормовую добавку в дозировке 500 г/т корма мясо характеризова-
лось достоверно большим содержанием пальмитолеиновой, олеиновой и лино-
леновой жирных кислот.  

 

Список источников 

1. Пробиотические препараты: характеристика, критерии, требования к 
ним / О. В. Федорова [и др.]. // Вестник Технологического университета. 2016. 
Т. 19. № 7. С. 142-145. 

2. Тараканов Б.В., Николичева Т.А., Алешин В.В. Пробиотики. Достиже-
ния и перспективы использования в животноводстве // Прошлое, настоящее и 
будущее зоотехнической науки: труды ВИЖа. 2004. Вып. 62. Т. 3. С. 69-73. 

22,67 

23,72 

24,3 

6,34 

6,13 

6,11 

16,33 

17,59 

18,19 

0 5 10 15 20 25 30

контрольная группа 

1 опытная группа 

2 опытная группа 

Количество жирных кислот, г/кг 
 

Сумма ненасыщенных жирных кислот Сумма насыщенных жирных кислот 

Сумма жирных кислот Линейная (Сумма жирных кислот) 

Линейная (Сумма ненасыщенных жирных кислот) 



104 
 

3. Суханова С.Ф. Влияние Лактобифадола на продуктивность молодняка 
гусей // Современные научные тенденции в животноводстве, охотоведении и 
экологии: сборник статей Международной научно-практической конференции. 
Киров: Изд-во Вятской ГСХА, 2013. С. 186-188. EDN: YRMEDT. 

4. Суханова С.Ф., Махалов А. Г. Продуктивные качества молодняка гусей 
за счет использования пробиотиков серии Ветом // Аграрная наука: поиск, про-
блемы, решения: материалы Международной научно-практической конферен-
ции. Волгоград: Из-во Волгоградского ГАУ, 2015. С. 159-162. EDN: WGKDSF. 

5. Суханова С.Ф., Азаубаева Г.С. Продуктивность гусят-бройлеров при 
использовании пробиотических препаратов серии Ветом // Фундаментальные и 
прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкуренто-
способности продукции животноводства в современных экономических усло-
виях АПК РФ: материалы Международной научно-практической конференции. 
Ульяновск: Изд-во Ульяновской ГСХА, 2015. С. 219-222. EDN: TTBJQF. 

6. Суханова С.Ф. Установление степени выраженности связей в биологи-
ческом объекте под влиянием различных факторов // Инновационные достиже-
ния науки и техники АПК: сборник научных трудов Международной научно-
практической конференции. Самара: Изд-во Самарской ГСХА, 2018.                  
С. 143-148. EDN: VUKPTY. 

7. Суханова С.Ф. Влияние пробиотического препарата на гематологиче-
ские показатели гусей // Актуальные проблемы экологии и природопользова-
ния: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Лесниково: 
Изд-во Курганской ГСХА, 2017. С. 162-168. EDN: YUBCED. 

8. Суханова С.Ф., Кожевников С.В. Влияние пробиотика Лактобифадол 
на показатели бактериального состава кишечника гусят-бройлеров // Кормле-
ние сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2015. № 5-6.          
С. 45-49. EDN: TQMUBB. 

9. Суханова С.Ф. Изучение корреляционных связей в биологическом объ-
екте под действием кормового фактора // Научное обеспечение безопасности и 
качества продукции животноводства: сборник статей по материалам Всерос-
сийской (национальной) научно-практической конференции. Курган: Изд-во 
Курганской ГСХА, 2019. С. 274-283. EDN: QNOVKP. 

10. Суханова С., Азаубаева Г., Бутюгина А. Белковый состав крови гусей 
// Птицеводство. 2007. № 7. С. 46. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9023


105 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
  

Алексеева Е.И., Дуничева С.Г. Лабораторная работа «Идентификации аминокислот 
методом хроматографии» как метод закрепления практических навыков 

 
3 

  
Асташина С.И. Методика оценки декоративности древесных культур в условиях 
Курганской области 

 
7 

  
Балуева Н.П., Немирова Н.А. Дегустационная оценка как метод определения качества 
продукции виноградарства 

 
12 

  
Бургомистрова О.Н. Исследовательский метод обучения в дисциплине «Разведение 
животных» 

 
15 

  
Гениатулина И.А. Активные методы обучения в аграрном вузе как способ повышения 
качества профессионального образования 

 
19 

  
Гениатулина И.А. Профессиональные стандарты как  основной элемент национальной 
системы профессиональных квалификаций 

 
22 

  
Головина С. Г. Кооперативное образование – условие успешного функционирования 
кооперативов 

 
26 

  
Гришин Е.А. Условия проведения эксперимента по использованию витаминной 
добавки в кормлении гусей 

 
30 

  
Егорова Н.Л., Невротова С.И. Основы коммуникативной деятельности у 
дошкольников с ОНР III уровня: понятие и ее характеристика 

 
35 

  
Засыпкин А.Л. Условия проведения эксперимента по использованию витаминной 
кормовой добавки в рационах супоросных свиноматок и молодняка свиней 

 
39 

  
Комиссарова И.В., Сажина С.В., Мирошниченко Н.В. Профориентация школьников 
на профессии АПК на примере проекта Курганской области «Агроклассы имени      
Т.С. Мальцева» 

 
 

45 
  
Корниенко И.Г. Организация и проведение экспериментов по использованию про- и 
пребиотических кормовых добавок для гусей 

 
49 

  
Кузнецова А.В. Методические подходы в проведении исследований по изучению 
качества яиц и яичной продуктивности гусей при использовании Ветосел Е форте 

 
54 

  
Махалов А.Г. Обоснование проведения исследований по использованию добавки 
Стимул в рационах гусят 

 
58 

  



106 

 

Мирошниченко Д.А., Шимченко М.В., Семенов В.Л. Соревновательная подготовка  
в учебно-тренировочном процессе в условиях вуза 

61 

  
Мирошниченко Н.В., Комиссарова И.В. Формирование профессиональных 
компетенций при изучении дисциплины «Картография почв» 

 
64 

  
Немирова Н.А., Балуева Н.П. Методика изучения районированных сортов груши 67 
  
Позднякова Н.А., Карпова М.В., Рознина Н.В. Факторы, влияющие на этикетные 
нормы обучающихся вуза 

 
71 

  
Постовалов А.А. Методическое обеспечение проведения эксперимента по защите 
рапса ярового 

 
77 

  
Пунгин В.Л. Реализация потенциала студентов в курсовом проектировании 81 
  
Сорокина Н.Н. Определение основных положений развития непрерывного научно-
образовательного процесса в аграрных вузах страны 

 
86 

  
Суханова С.Ф. Проведение исследований по изучению влияния внешних факторов     
на показатели биологических систем 

 
89 

  
Тарасова А.О. Организация исследований по использованию льняного жмыха              
в рационах лошадей 

 
92 

  
Третьяков Е.А. Использование ЭУМК при изучении дисциплины «Технология 
первичной переработки продукции животноводства» 

 
96 

  
Ярославцев Ф.В. Изучение жирнокислотного состава мяса молодняка гусей, 
потреблявшего пробиотик 

 
100 

 



 

 
Совершенствование  

образовательного процесса в условиях  

реализации национального проекта 

«Образование» 
 
 
 

Научное издание  

 

Сборник статей  

Статьи представлены в авторской редакции  

Компьютерная верстка – Лысенко А. Г. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

         
 

БИЦ Курганского государственного университета.  
640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4.  

Курганский государственный университет  




