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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1 Основания для введения учебной дисциплины в учебный план: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утверждённый  приказом 
Министерства образования и науки  от  21.03.2016 г. № 250; 

- Основная образовательная программа  подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 
Зоотехния, профиль «Зоотехнологии и агробизнес». 

 
1.2 Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 ОПОП, 
- относится к  дисциплинам по выбору; 
- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены 

изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного 
совершенствования, которые отражаются в п.9 рабочей программы. 

 
 

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ.  

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  И  ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку студента к 
производственно-технологическому виду деятельности; к  решению им профессиональных  задач, 
предусмотренных  федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по  направлению подготовки,  а также   ОП ВО университета, в рамках 
которой  преподаётся данная дисциплина. 

 
 
Цель дисциплины: изучение анализа химического состава и качества кормов и кормовых средств, 
изучение их влияния на организм животных и птицы, умение определять вещества, способные 
вызвать токсические отравления, определение качества кормов в соответствии с нормативными 
требованиями. 

 
2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована дисциплина 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и 

понимать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способен 

определять 
биологический 
статус, 
нормативные 
общеклинические 
показатели органов 
и систем организма 
животных, а также 
качества сырья и 
продуктов 
животного и 
растительного 
происхождения 

ИД-1ОПК-1 Знает 
нормативные 
общеклинически
е показатели 
органов и систем 
организма 
животных, 
показатели 
качества сырья и 
продуктов 
животного 
происхождения 

безопасность 
кормов и 
кормовых 
добавок, 
используемых в 
животноводстве
; 
знать признаки 
кормовых 
токсикозов 
животных 

   

  ИД-2ОПК-1 Умеет 
определять 
биологический 
статус, 
нормативные 
общеклинически
е показатели 

 определять 
показатели 
безопасности 
кормов и кормовых 
средств и добавок 
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органов и систем 
организма 
животных 

  ИД-3ПКО-1 
Владеет 
навыками 
использования 
физиолого-
биохимических 
методов 
мониторинга 
обменных 
процессов, а 
также качества 
сырья и 
продуктов 
животного 
происхождения. 

  методы определения 
токсичных веществ в 
объектах окружающей 
среды, тканях 
животных и продуктах 
животноводства 
-методы оценки 
качества и 
безопасности кормов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины  
 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код 
индикатора 
достижений 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оценивания – 
знания, умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
2 3 4 5 

Оценка 
«неудовлетворительн
о»  

Оценка 
«удовлетворительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 
Компетенция в полной 
мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений и навыков 
недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 

соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 

целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для 
решения стандартных 

практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач 

Критерии оценивания 

ОПК-1 

ИД-1ОПК-1 Полнота 
знаний 

Иметь знания о 
безопасности кормов и 
кормовых добавок, 
используемых в 
животноводстве; 
знать признаки кормовых 
токсикозов животных 

Отсутствуют знания о 
безопасности кормов и 
кормовых добавок, 
используемых в 
животноводстве; 
знать признаки 
кормовых токсикозов 
животных 

 Имеет знания о 
основах безопасности 
кормов и кормовых 
добавок, используемых 
в животноводстве; 
знает признаки 
распространённых 
кормовых токсикозов 
животных 

Имеет прочные знания 
о безопасности кормов 
и кормовых добавок, 
используемых в 
животноводстве; знает 
признаки основных 
кормовых токсикозов 
животных 

Имеет продвинутые 
знания о безопасности 

кормов и кормовых 
добавок, используемых в 
животноводстве; знает 

признаки кормовых 
токсикозов животных 

тестирование, 
опрос, 

выполнение 
лабораторных 

работ, 
электронная 
презентация 

 

ИД-2ОПК-1 Наличие 
умений 

уметь определять 
показатели безопасности 
кормов и кормовых 
средств и добавок 

Не умеет  определять  
-безопасные корма и 
кормовые добавки, 
используемые в 
животноводстве; 
- кормовые токсикозы  
животных 

Только в теории знает 
как определить  
безопасные корма и 
кормовые добавки, 
используемые в 
животноводстве; 
- методики 
определения кормовых 
токсикозов животных 

Уверенно  умеет 
определять 
безопасные корма и 
кормовые добавки, 
используемые в 
животноводстве; 
-кормовые токсикозов 
животных 

На продвинутом уровне  
умеет 
определять безопасные 
корма и кормовые 
добавки, используемые в 
животноводстве; 
- выявлять и устранять 
кормовые токсикозы 
животных 

тестирование, 
опрос, 

выполнение 
лабораторных 

работ, 
электронная 
презентация 

ИД-2ОПК-1 Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 
 

владеть методами 
определения токсичных 
веществ в объектах 
окружающей среды, тканях 
животных и продуктах 
животноводства, 
- методами оценки 
качества и безопасности 
кормов 

Не владеет 
методиками 
определения  
показателей 

безопасности кормов, 
кормовых средств и 

добавок 

На начальном уровне 
владеет  методиками 

определения  
показателей 

безопасности кормов, 
кормовых средств и 

добавок 

Твердо владеет 
практическими и 
теоретическими 

навыками 
определения 
показателей 

безопасности кормов, 
кормовых средств и 

добавок 

Глубоко и прочно 
владеет методиками 

определения  
показателей 

безопасности кормов, 
кормовых средств и 

добавок 

тестирование, 
опрос, 

выполнение 
лабораторных 

работ, 
электронная 
презентация 



2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами  и  
практиками в составе ОП 

 
Учебные дисциплины, практики*, на которые 

опирается содержание данной учебной дисциплины  Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, для которых 
содержание данной 

дисциплины 
выступает основой 

Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, с которыми 
данная дисциплина 

осваивается 
параллельно в ходе 

одного семестра 
  

Код и 
наименование 

Перечень требований,  
сформированным в ходе 

изучения предшествующих  
(в модальности «знать и 

понимать», «уметь делать», 
«владеть навыками») 

Б1.О.11 
Кормопризводство 

с основами 
ботаники 

морфологическое строение и 
отличия растений по 
семействам, видам и 

подвидам, химический состав 
растений, виды и их влияние 

на системы жизнеобеспечения 
и организм животных 

Б2.О.02(П) 
Технологическая 

практика 

Б1.О.22Биотехника 
воспроизводства с 

основами акушерства 

   
Б1.О.19 Кормление 

животных 
* - Для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с 
предшествующей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами  и  

практиками в составе ОП 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 
 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы последующей 

дисциплины, 
 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 

последующей дисциплины; 
 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей  дисциплин 

результатов входного тестирования  по последующей дисциплине; 
 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма зачета/экзамена по 

предыдущей. 
 

2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 
творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют 
приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная 
работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков 
самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление 
межличностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, 
формирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной 

этики, культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина изучается в 6 семестре 3 курса (очная форма) и 3 курсе (заочная форма).  
Продолжительность семестра очного обучения 17 1/6 недели. 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 
семестр, курс* 

очная форма заочная форма 
6 сем. 2 курс 3 курс 

1. Аудиторные занятия, всего 66 2 8 
- лекции 6 2  
- практические занятия (включая семинары)    
- лабораторные работы 60  8 

2. Внеаудиторная академическая работа  78 34 96 
2.1 Фиксированные виды внеаудиторных 
самостоятельных  работ:   

   

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  
задания в виде** 

   

- электронная презентация 10 10  

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  40 26 72 
2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 10  10 
2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего 
контроля освоения дисциплины  (за исключением  учтённых 
в пп. 2.1 – 2.2): 

18  10 

3. Получение дифференцированный зачёта по итогам 
освоения дисциплины 

  4 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины 
и общая схема её реализации в учебном процессе  

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнённые темы раздела 

Трудоемкость раздела и её распределение 
по видам учебной работы,   час. 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о

го
 

ко
н
тр

о
л

я
 п

о
 р

а
зд

е
л

у 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 
ф

о
р

м
и
р

о
в
а

н
и

е
 

ко
то

р
ы

х
 о

р
и

е
н
ти

р
о

в
а

н
 

р
а

зд
е

л
 

О
б

щ
а

я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

в
 

т.
ч
.Ф

и
кс

и
р

о
в
а

н
н
ы

е
 в

и
д

ы
 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
  

(в
с
е

х 
ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

-
то

р
н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очная форма обучения 

1 
Классификация кормов. 
Зоотехнический анализ кормов. 

56 46 4 
 

42 10 
 Опрос ОПК-1 

2 
Оценка качества и безопасности 
кормов 

64 20 2 
 

18 44 
10   

Итого по учебной дисциплине 144 66 6  60 78 10  
Доля лекций в аудиторных занятиях, %  

Заочная форма обучения 

1 
Классификация кормов. 
Зоотехнический анализ кормов. 

38 6 2 
 

4 32 
 Опрос ОПК-1 

2 
Оценка качества и безопасности 
кормов 

64 4  
 

4 60 
10   

Зачет с оценкой 4         
Итого по учебной дисциплине 144 10 2  8 130 10   

Доля лекций в аудиторных занятиях, %  



4.2. Лекционный курс.  
Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по 
разделу, 

час. 
Используемые 
интерактивные 

формы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 

1 Вводная 2   

2 

Классификация кормов. Зоотехнический анализ 
кормов. 

2 2 Лекция-
визуализация 

1) Характеристика кормов по видовой принадлежности 
2) Методы и способы зоотехнического анализа кормов 

2 3 

Оценка качества и безопасности кормов 2  Лекция-
визуализация 1) Оценка безопасности кормов 

2) Оценка качества кормов 
3) Оценка питательности кормов  

Общая трудоёмкость лекционного курса 6 2 х 
Всего лекций по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 6 - очная форма обучения 6 
- заочная форма обучения 2 - заочная форма обучения 2 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 
-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 
и 2 

 
4. 3 Лабораторный практикум. 

 Примерный тематический  план лабораторных занятий   

по разделам учебной дисциплины 

Номер 

 

 

Тема лабораторной работы 

 

 

Трудоемкость ЛР, 

час. 

Связь с ВАРС 

И
с
п
о

л
ь
зу

е
м

ы
е

 

и
н
те

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 ф

о
р
м

ы
 

р
а

зд
е

л
а

 *
 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

го
 

 з
а

н
я
ти

я
 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

й
  

р
а

б
о

ты
 (

Л
Р

) 

П
р

е
д

ус
м

о
тр

е
н
а

 

с
а

м
о

п
о

д
го

то
в
ка

  

к 
за

н
я
ти

ю
  

+
/-

 

З
а

щ
и

та
  

о
тч

ё
та

 о
 Л

Р
 

в
о

 в
н
е

а
уд

и
то

р
н
о

е
 

в
р

е
м

я
 +

/-
 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 1 Факторы, влияющие на качество кормов 4    

С
и

ту
а

ц
и

о
н
н
ы

е
 з

а
д

а
ч
и
 

2 2 Идентификация кормов 4    

3 3 
Отбор средней пробы кормов. Паспорт 

корма. 

2    

4 4 
Подготовка образцов к анализу. 

Определение влаги в образце корма.  

4    

5 5 
Определение основных питательных 

веществ в образце корма 

20 4 +  

6 6 
Определение минеральных веществ и 

витаминов в образце корма 

6  +  

7 7 
Определение общей питательности образца 

корма 

2    

2 
8 12 Оценка качества кормов разных видов 18 4   

        

Итого 

ЛР 
 

Общая трудоёмкость ЛР 60 8 х 

Примечания: 

-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6  

- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  

библиотечно-информационными   ресурсами   и  средствами  обеспечения образовательного процесса – см. 

Приложение 1 и 2 
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5. ПРОГРАММА 
ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.2 ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА   

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

5.2.1 Место электронной презентации в структуре учебной дисциплины 
 

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или 
завершается подготовкой электронной презентации: 

 
№ Наименование раздела 
2  Оценка качества и безопасности кормов 

 
Презентация может быть подготовлена индивидуально или группой обучающихся. 

 
5.2.2 Перечень примерных тем электронной презентации 

 
 Оценка качества сухих кормов для кошек 
 Оценка качества влажных кормов для кошек 
 Оценка качества сухих кормов для собак 
 Оценка качества влажных кормов для собак 
 Оценка качества готовых кормов для грызунов 
 Оценка качества комбикормов  
 Оценка качества кормовых добавок 

 
Допускается другая тема презентации после согласования с руководителем. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

«Зачтено» –  тема презентации соответствует заданию, содержание раскрывает тему и 
грамотно изложено, заключительная часть включает анализ материала, использовано более пяти 
современных информационные источников, работа выполнена самостоятельно, оформлена в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.  

«Не зачтено» – тема презентации и содержание не соответствует заданию, отсутствует 
заключительная аналитическая часть, работа выполнена не самостоятельно, использованы 
устаревшие информационные источники.   

 
5.2.3 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение  процесса 

выполнения  электронной презентации 
1) Материально-техническое обеспечение  процесса выполнения  электронной презентации  – 

см. Приложение  6.  
2) Обеспечение процесса выполнения электронной презентации  учебной, учебно-

методической  литературой   и иными  библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     
обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 
5.2.4  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций представлены в приложениях в Приложении 9. Фонд оценочных средств 
по дисциплине (полная версия) 



 9 

5.3 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 
 

Номер 
раздела 

дисциплины 

Тема в составе раздела/ 
вопрос в составе темы раздела, 

вынесенные 
на самостоятельное  изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Форма текущего контроля  
по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

2 Вредные и ядовитые растения  20 итоговое тестирование 

2 
Влияние на организм животного некачественных 
кормов 

20 итоговое тестирование 

Заочная форма обучения 

2 Оценка качества и безопасности кормов 10 итоговое тестирование 

2 Факторы, влияющие на качество кормов 10 итоговое тестирование 

2 Идентификация кормов 10 итоговое тестирование 

2 Отбор средней пробы кормов. Паспорт корма. 10 итоговое тестирование 

2 
Подготовка образцов к анализу. Определение 
влаги в образце корма.  

10 итоговое тестирование 

2 
Определение минеральных веществ и 
витаминов в образце корма 

14 итоговое тестирование 

2 
Определение общей питательности образца 
корма 

10 итоговое тестирование 

2 Вредные и ядовитые растения  10 итоговое тестирование 

2 
Влияние на организм животного некачественных 
кормов 

14 итоговое тестирование 

Примечание: 
Учебная, учебно-методическая  литература   и иные  библиотечно-информационные   ресурсы   и   средства 
обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1, 2, 3, 4. 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
– «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
– «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
– «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
– «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 
 

5.5 САМОПОДГОТОВКА К АУДИТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
(кроме контрольных занятий) 

 
Занятия, 

по которым 
предусмотрена 
самоподготовка 

Характер 
(содержание) 

самоподготовки 

Организационная 
основа 

самоподготовки 
Общий алгоритм самоподготовки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Очная форма обучения 

Лабораторные 
занятия 

Повторение 
теоретического 

материала 

Методика 
выполнения 

лабораторной 
работы 

Повторить правила работы с 
лабораторной посудой и 
оборудованием по теме 
лабораторной работы 

10 

Заочная форма обучения 

Лабораторные 
занятия 

Повторение 
теоретического 

материала 

Методика 
выполнения 

лабораторной 
работы 

Повторить правила работы с 
лабораторной посудой и 
оборудованием по теме 
лабораторной работы 

10 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
 - «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает правила работы с 
лабораторной посудой и оборудованием по теме лабораторной работы; 
 - «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает правил работы в лаборатории, либо допускает 
существенные ошибки в ответах. 
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5.6 САМОПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ 
В КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (РАБОТАХ) 

 

Вид  контроля  

Контрольно-оценочное учебное мероприятие, работа 

Р
а

с
ч
е

тн
а

я
 

тр
у
д

о
е
м

ко
с
ть

, 
ч
а

с
. 

тип контроля  
по охвату 
студентов 

форма 
Содержательная  характеристика 
(тематическая направленность) 

1 2 3 4 5 
Очная форма обучения 

Входной Фронтальный 
Вопросы входного 
контроля 

Ботаника 
Биология 

Кормление животных 

- 

Текущий Фронтальный 
Опрос, выполнение 
лабораторных 
работ 

По разделам дисциплины 
10 

Выходной  Фронтальный  
Итоговое 
тестирование 

По разделам дисциплины 
8 

Заочная форма обучения 

Входной Выборочный 
Вопросы входного 
контроля 

Ботаника 
Биология 

Кормление животных 

- 

Текущий Фронтальный 
Выполнение 
лабораторных 
работ 

По разделам дисциплины 
2 

Выходной  Фронтальный  
Итоговое 
тестирование 

По разделам дисциплины 
8 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Тестирование  

– «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
– «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
– «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
– «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
Выполнение лабораторных работ 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала, выполнил и оформил лабораторную работу.  
«Не зачтено»: обучающийся показывает незнание материала, допускает существенные ошибки при 
ответах на контрольные вопросы, не выполнил лабораторную работу.  
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттестации - 
установление уровня достижения каждым обучающимся целей 
и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.2.2 
настоящей  программы 

Форма   промежуточной 
аттестации -  

дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного 
процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   
осуществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), 
отведённого на изучение дисциплины 
2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней 
неделе семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошёл заключительное тестирование; 
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения зачёта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков: 
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение  
учебного процесса по дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке 
УМК кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, 
содержанию и оформлению.   

Организационно-методическим ядром УМК являются: 
- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-

3, 5, 6, 8; 
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению 

контрольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);  
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 
В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят 

перечисленные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, 
учебные ресурсы и средства наглядности. 

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке 
актуализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им  
информационно-технологическая и компьютерная база 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой 
для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в 
обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы 
дисциплины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на 
начало каждого учебного года. 

 
7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему  

с учетом характера учебной работы по дисциплине 
Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, 

внеаудиторная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и 
графиками сдачи/приёма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих 
данную дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в 

Приложении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года. 
 

7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 
индивидуальной программе реабилитации инвалида.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае 
необходимости: 

 предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья;  

 учебно-методические материалы для самостоятельной работы, оценочные средства 
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей; 

 разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их 
индивидуальными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут 
использоваться собственные технические средства). 
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 проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом 
особенностей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных 
средств и ответов на задания (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в 
форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 
использованием сурдоперевода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.  

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 
возможно применение  мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для 
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 
разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно 
проводятся индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

 
7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе. В  
информационно-образовательной среде университета в рамках дисциплин создается электронный 
обучающий курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные 
материалы для самостоятельной работы. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к  рабочей программе учебной дисциплины  

представлены в приложении 10. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 
Коршева, И.А. Качество кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.А. Коршева. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 55 с. 

http://e.lanbook.com 

Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. А. Фаритов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2010. – 
304 с. 

http://e.lanbook.com 

Зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная экспертиза кормов [Электронный 
ресурс]: учебник / А.Ф. Кузнецов, А.М. Лунегов, К.А. Рожков, И.В. Лунегова ; под 
редакцией А.Ф. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 508 с.  

http://e.lanbook.com 

Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 
К. Я. Мотовилов [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - 
СПб.: Лань, 2013. - 560 с. 

http://e.lanbook.com 

Хохрин С. Н. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник / С. Н. 
Хохрин. - М. : Колос, 2007. - 692 с.  

НСХБ 

Зоотехния : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. / М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации. – М. : [б. и.], 1928 - 

НСХБ 

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство : науч.-
практ. журн. – М. : Сельхозиздат, 2006 -  

НСХБ 

Комбикорма : науч.-произв. журн. – М.: [б. и.], 1988 - НСХБ 

Главный зоотехник : ежемес. науч.-практ. журн. - М. : [б. и.], 2003 - НСХБ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы - ЭБС) 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система  «Znanium.com» http:// znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека 
технического ВУЗа («Консультант студента») 

http://studentlibrary.ru 

Справочная правовая система Консультант Плюс Локальная сеть университета 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, 
массовые открытые онлайн-курсы и пр.): 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 
1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Коршева И.А. 
Коршева, И.А. Качество кормов и кормовых 
добавок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.А. Коршева. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 55 с. 

http://e.lanbook.com 

2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 
Автор(ы) Наименование Доступ 

   
3. Учебные ресурсы открытого доступа (МООК) 

Наименование МООК Платформа ВУЗ разработчик 
Доступ  

(ссылка на МООК, дата 
последнего обращения) 

    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по освоению дисциплины  

представлены отдельным документом 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 
 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 
Пакет офисных программ  Лекции, аудиторные занятия, ВАРО 
  

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 
Наименование 

справочной системы 
Доступ 

Академик. Словари и энциклопедии  https://dic.academic.ru 
«Консультант+»  
 

http://www.consultant.ru  
Учебные аудитории университета 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения Наименование оборудования 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данное помещение 

Компьютерный класс с 
выходом в интернет 

ПК, комплект 
мультимедийного 
оборудования 

Лекции, ВАРО 

4. Электронные информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данная система  

ИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru/ Самостоятельная работа студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Наименование объекта Оснащенность объекта 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
Доска ученическая, мебель аудиторная. 
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук).  
Комплект учебно-наглядных пособий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации -
учебная лаборатория 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
Доска ученическая, мебель аудиторная. 
Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, ноутбук).  
Комплект учебно-наглядных пособий; Специальное 
оборудование 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по  дисциплине  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекция, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студентов, дифференцированный зачет. 

У студентов ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде лекции-
визуализации.  

В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая 
состоит из следующих видов работ: фиксированные виды работ (презентация), самостоятельное 
изучение тем, подготовка к текущему контролю.  

По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студентов в форме зачета с оценкой. 
Учитывая значимость дисциплины в профессиональном становлении бакалавра сельского 

хозяйства, к ее изучению предъявляются следующие организационные требования: 
– обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в 

ходе лекционных занятий; качественная самостоятельная подготовка и активная работа; 
– активная, ритмичная внеаудиторная работа студента; своевременная сдача преподавателю 

отчетных материалов по аудиторным и внеаудиторным видам работ. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лекциях 
тесно связано с практическими занятиями. В этих условиях на лекциях особенно большое значение 
имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе; 
2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) закрепление полученных знаний путем практического использования; 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели; 
б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою 

работу, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их.  
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание, 

во-первых, на то, что студенты получили определенное знание о качестве кормов, во-вторых, 
необходимо избегать дублирования материала с другими  учебными дисциплинами, которые 
студенты уже изучили либо которые предстоит им изучить.  

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить студентам основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который 
используется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы 
обучения студентов, которые должны опираться на творческое мышление студентов, в наибольшей 
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степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать 
их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе со студентами предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа наглядности, 

содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм 
и методов активного обучения.  

Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не только 
способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет 
активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, 
показывает его связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую 
роль образа в деятельности человека. 

Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и 
выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. 

Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая 
разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут 
и служить опорой для мыслительных и практических действий. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция - 
визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от 
проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, 
свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной 
деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые на только 
дополняли - бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем больше 
проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности студента. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 
представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, 
чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут 
формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, воспитываться 
личностное отношение к содержанию обучения. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем 
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у 
студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать 
разные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной 
деятельности. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учебного 
материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, в том 
числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание словесной и наглядной 
информации. Важны дозировка использования материала, мастерство и стиль общения 
преподавателя со студентами.  

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раздел, 
тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую установку 
на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения. 

При чтении лекций рекомендуется использовать слайд-лекции, каждая из которых должна 
содержит конспект материала по определенной теме дисциплины. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
По дисциплине рабочей программой предусмотрены лабораторные занятия которые 

проводятся в следующих формах: ситуационные задачи, традиционные образовательные технологии.  
Ситуационные задачи – это методический приём, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации. В ходе решения ситуационных задач 
формируются универсальные способы работы с информацией такие как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, узнавание, выбор, составление, комбинирование, перестановка, 
преобразование, унификация, структурирование, построение, варианты по аналогии. 

Традиционные образовательные технологии дают возможность повышать качество 
образования, более эффективно использовать аудиторное время и добиваться высоких результатов 
обученности учащихся, позволяют преподавателю:  

 • отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 
деятельности;  

 • развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 
самообразовательную деятельность;  
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 • воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в 
организации учебных занятий.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4.1. Самостоятельное изучение тем 
 

Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает студентам все темы для 
самостоятельного изучения, определяет сроки ВАРС. Форма отчетности по самостоятельно 
изученным темам – прохождение рубежного контроля. 

Преподавателю необходимо пояснить студентам общий алгоритм самостоятельного изучения 
тем: 

1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) на этой основе составить развёрнутый план изложения темы. 
 

4.2. Самоподготовка студентов по дисциплине 
Самоподготовка студентов к аудиторным занятиям осуществляется в виде подготовки к 

выполнению практического задания по заранее известным вопросам. 
 

4.3. Организация выполнения и проверка презентации  
 

Помимо предложенных тем, допускается выбор индивидуальной темы по желанию студента. 
После определения темы презентации студент приступает к поиску литературы, опубликованной по 
данной тематике. Правильный, корректный подбор литературы  по необходимой тематике – это 
первый и важнейший этап. В случае неправильного подбора литературы у студента может сложиться 
неверное мнение о состоянии рассматриваемого вопроса. Подобранная литература изучается в 
следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью получения общего 
представления о проблеме и структуре будущей работе; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 
конспектирование необходимого материала (при конспектирование в обязательном порядке 
указывается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страницы, 
последние изменения (если нормативный документ); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 
Использованная литература может быть различного характера: нормативно-правовые 

документы, монографии, учебники, диссертации, авторефераты, статьи из журналов, газет, ресурсы 
сети Интернет и др. Могут использоваться как отечественные, так и иностранные источники. 
Желательно, чтобы большинство литературных источников было опубликовано не позднее 
последних 5 лет. Это позволяет изучить современное состояние проблемы.  

При аттестации студента по итогам его работы руководителем используются критерии оценки 
качества процесса подготовки, критерии оценки содержания, критерии оценки оформления, критерии 
оценки участия студента в контрольно-оценочном мероприятии.  

Критерии оценки: 
«Зачтено» –  тема презентации соответствует заданию, содержание раскрывает тему и 

грамотно изложено, заключительная часть включает анализ материала, использовано более пяти 
современных информационные источников, работа выполнена самостоятельно, оформлена в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.  

«Не зачтено» – тема презентации и содержание не соответствует заданию, отсутствует 
заключительная аналитическая часть, работа выполнена не самостоятельно, использованы 
устаревшие информационные источники.   

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   
Основные условия получения зачёта:  
- 100% посещение лекций и лабораторных занятий. 
- Положительные ответы при текущем и рубежном опросе. 
- Подготовленность по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
 
Плановая процедура получения зачёта: 
1) Обучающийся предъявляет преподавателю учебное портфолио (систематизируя 

совокупность выполненных в течение периода обучения письменных работ и электронных 
материалов). 



 21

2) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта 
посещаемости и успеваемости.  

3)  Обучающийся проходит итоговое тестирование. 
4) Преподаватель выставляет зачет в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку 

студента. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Требование ФГОС 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не 
менее 5 процентов. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
представлены отдельным документом 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложе-
нием к Рабочей программе учебной дисциплины. 

 
2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-

ния системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 
 
3. При помощи ФОС  осуществляется контроль и управление процессом формирования обу-

чающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения учеб-
ной дисциплины. 

 
4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяе-

мые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выпол-
нения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего кон-
троля; оценочные средства, применяемые для рубежного контроля  и оценочные средства, приме-
няемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины. 

 
5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафед-

ры Зоотехнии, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. Содержатель-
ной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа учебной дисциплины. 

 

. 



 
1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 

учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  
с использованием представленных в п. 3  оценочных средств 

 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисциплина 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ний компетен-

ции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способен опреде-

лять биологический 
статус, норматив-
ные общеклиниче-
ские показатели ор-
ганов и систем ор-
ганизма животных, 
а также качества 
сырья и продуктов 
животного и расти-
тельного происхо-
ждения 

ИД-1ОПК-1 Знает 
нормативные 
общеклиниче-
ские показатели 
органов и систем 
организма жи-
вотных, показа-
тели качества 
сырья и продук-
тов животного 
происхождения 

безопасность 
кормов и кормо-
вых добавок, 
используемых в 
животноводст-
ве; 
знать признаки 
кормовых токси-
козов животных 

   

  ИД-2ОПК-1 Умеет 
определять био-
логический ста-
тус, норматив-
ные общеклини-
ческие показа-
тели органов и 
систем организ-
ма животных 

 определять пока-
затели безопасно-
сти кормов и кор-
мовых средств и 
добавок 

 

  ИД-3ПКО-1 Владе-
ет навыками ис-
пользования фи-
зиолого-
биохимических 
методов мони-
торинга обмен-
ных процессов, а 
также качества 
сырья и продук-
тов животного 
происхождения. 

  методы определения 
токсичных веществ в 
объектах окружающей 
среды, тканях живот-
ных и продуктах жи-
вотноводства 
-методы оценки каче-
ства и безопасности 
кормов 

 
 

 



СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисципли-
ны в рамках педагогического  контроля 

 

Категория  
контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комис-
сионная 
оценка 

препода- 
вателя 

представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Входной  
контроль 

1 
  

Письменный 
  

Индивидуализация 
выполнения*,  

контроль фикси-
рованных видов 

ВАРС:   

2 

  
Проверка кон-

трольных работ 
у студентов за-

очного обучения 

  

- Курсовая работа* 2.1      

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.2 
Темы для са-

мостоятельно-
го изучения 

 Тестирование   

Текущий кон-
троль: 

3      

- в рамках практи-
ческих занятий и 
подготовки к ним 

3.1   
Работа на  

практических 
занятиях 

  

- в рамках обще-
университетской 

системы контроля 
успеваемости 

3.2 

  

  

 

Рубежный  кон-
троль:   

4 
  

  
 

Промежуточная ат-
тестация* студен-
тов по итогам изу-
чения дисциплины 

5 

  
Дифференциро-

ванный зачёт 
 

Приём за-
долженно-

стей 

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
 

2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  
изучения учебной дисциплины  

 

1. Формальный критерий получения  обучающимися  
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины обучающимся вы-
полнена полностью до начала процес-
са промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся  успешно отчитался перед 
преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже 
минимально приемлемого)  уровень сформированности 
элементов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы студента в рамках  изучения дисциплины: 

2.1 Критерии оценки  качества хода 
процесса изучения обучающимся  про-
граммы дисциплины (текущей успе-
ваемости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных ви-
дов  ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  рубежных результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки* качественного уров-
ня  результатов изучения дисциплины  

*  экзаменационной оценки 

 
 



2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины  
 

Индекс и на-
звание ком-

петенции 

Код индикато-
ра достижений 
компетенции 

Индикаторы ком-
петенции 

Показатель оце-
нивания – знания, 

умения, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 
2 3 4 5 

Оценка «неудовлетво-
рительно»  

Оценка «удовлетвори-
тельно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 
Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недоста-
точно для решения прак-
тических (профессио-
нальных) задач 

Сформированность ком-
петенции соответствует 
минимальным требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 

(профессиональных) за-
дач 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 

мотивации в целом 
достаточно для реше-
ния стандартных прак-
тических (профессио-

нальных) задач 

Сформированность компе-
тенции полностью соот-
ветствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно 

для решения сложных 
практических (профессио-

нальных) задач 

Критерии оценивания 

ОПК-1 

ИД-1ОПК-1 Полнота знаний Иметь знания о 
безопасности 
кормов и кормо-
вых добавок, ис-
пользуемых в жи-
вотноводстве; 
знать признаки 
кормовых токси-
козов животных 

Отсутствуют знания о 
безопасности кормов и 
кормовых добавок, ис-
пользуемых в животно-
водстве; 
знать признаки кормовых 
токсикозов животных 

 Имеет знания о основах 
безопасности кормов и 
кормовых добавок, ис-
пользуемых в животно-
водстве; 
знает признаки распро-
странённых кормовых 
токсикозов животных 

Имеет прочные знания 
о безопасности кормов 
и кормовых добавок, 
используемых в живот-
новодстве; знает при-
знаки основных кормо-
вых токсикозов живот-
ных 

Имеет продвинутые зна-
ния о безопасности кормов 

и кормовых добавок, ис-
пользуемых в животновод-
стве; знает признаки кор-
мовых токсикозов живот-

ных 

тестирование, 
опрос, выполне-
ние лаборатор-
ных работ, элек-
тронная презен-

тация 
 

ИД-2ОПК-1 Наличие умений уметь определять 
показатели безо-
пасности кормов и 
кормовых средств 
и добавок 

Не умеет  определять  
-безопасные корма и 
кормовые добавки, ис-
пользуемые в животно-
водстве; 
- кормовые токсикозы  
животных 

Только в теории знает 
как определить  
безопасные корма и 
кормовые добавки, ис-
пользуемые в животно-
водстве; 
- методики определения 
кормовых токсикозов 
животных 

Уверенно  умеет 
определять безопасные 
корма и кормовые до-
бавки, используемые в 
животноводстве; 
-кормовые токсикозов 
животных 

На продвинутом уровне  
умеет 
определять безопасные 
корма и кормовые добав-
ки, используемые в живот-
новодстве; 
- выявлять и устранять 
кормовые токсикозы жи-
вотных 

тестирование, 
опрос, выполне-
ние лаборатор-
ных работ, элек-
тронная презен-

тация 
 

ИД-2ОПК-1 Наличие навыков 
(владение опы-
том) 
 

владеть методами 
определения ток-
сичных веществ в 
объектах окру-
жающей среды, 
тканях животных и 
продуктах живот-
новодства, 
- методами оценки 
качества и безо-
пасности кормов 

Не владеет методиками 
определения  показате-
лей безопасности кор-

мов, кормовых средств и 
добавок 

На начальном уровне 
владеет  методиками 

определения  показате-
лей безопасности кор-

мов, кормовых средств и 
добавок 

Твердо владеет прак-
тическими и теоретиче-
скими навыками опре-
деления показателей 
безопасности кормов, 

кормовых средств и до-
бавок 

Глубоко и прочно владеет 
методиками определения  
показателей безопасности 
кормов, кормовых средств 

и добавок 

тестирование, 
опрос, выполне-
ние лаборатор-
ных работ, элек-
тронная презен-

тация 
 

 



2.3 РЕЕСТР 
элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

 
 
 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 
Наименование 

1 2 
1. Средства для входно-

го контроля 
Тестовые вопросы для проведения входного контроля 
Критерии оценки ответов на тестовые вопросы входного контроля 

2. Средства  
для индивидуализации 

выполнения, 
контроля фиксирован-

ных видов ВАРС  

Перечень тем для написания курсового проекта 
Процедура выбора темы студентом 
Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения курсового 
проекта 
Вопросы для самостоятельного изучения темы 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 
Критерии оценки самостоятельного изучения темы  

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для самоподготовки по темам семинарских занятий 
Критерии оценки самоподготовки по темам семинарских занятий 
Варианты контрольной работы 
Рабочие тетради с заданиями для лабораторных занятий 

4. Средства  
для рубежного  контроля  

Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля 
Критерии оценки ответов на тестовые вопросы рубежного контроля 

5. Средства  
для промежуточной ат-
тестации по итогам изу-

чения дисциплины 

Тестовые вопросы для проведения итогового контроля  
Экзаменационные вопросы по учебной дисциплине 
Пример экзаменационного билета 
Плановая процедура проведения экзамена 
Критерии оценки ответов на тестовые вопросы итогового контроля 
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ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

 
3.1.1. ВОПРОСЫ 

для проведения входного контроля  
 

1. Назовите корма животного происхождения. 
2. Назовите корма растительного происхождения. 
3. Какие факторы оказывают влияние на питательность кормов? 
4. Какие органические удобрения Вы знаете? 
5. Перечислите зернобобовые культуры. 
6. Перечислите мятликовые зерновые культуры.  
7. Какое влияние оказывают различные кормовые добавки на продуктивность животных? 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы входного контроля 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент смог раскрыть содержание вопроса. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог раскрыть содержание вопроса 
 

      3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося   
 

3.1 Средства для текущего контроля 
 

В ходе текущего контроля проводится оценка выполнения лабораторных работ – активность на ауди-
торном занятии, правильность оформления результатов в рабочей тетради, формулировка выводов.  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-

ние6м необходимой последовательности, самостоятельно и рационально использует необходимое 
оборудование, все анализы проводит в условиях, обеспечивающих получение правильных результа-
тов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выпол-
няет все записи, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «отлично», но было допу-
щено не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выпол-
ненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем вы-
полненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения, вы-
числения, наблюдения производились неправильно. 
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3.2. ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения тем  

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
«Вредные и ядовитые растения» 

 
1) Растения, вызывающие порчу молока сельскохозяйственных животных 
2) Растения вызывающие порчу мяса 
3) Растения, вызывающие закупорку желудочно-кишечного тракта и вызывающие механические 
повреждения животным.  
4) Растения, вызывающие засорение шерсти у животных. 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы 

«Влияние на организм животного некачественных кормов» 
 
1) Возможные отравления сельскохозяйственных животных культурными растениями. Отравле-
ния сеном или зернофуражом, пораженных грибами 
2) Клинические признаки острых отравлений кормами 
3) Оказание помощи животным при отравлении ядовитыми растениями 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
«Оценка качества и безопасности кормов» 

 
1) Оценка безопасности кормов 
2) Оценка качества кормов 
3) Оценка питательности кормов 
 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
«Факторы, влияющие на качество кормов» 

1) Влияние агротехники 
2) Влияние погодных условий 
3) Влияние способа заготовки и хранения 
 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы 

«Отбор средней пробы кормов. Паспорт корма» 
1) Методы отбора средних проб разных видов кормов 
2) Паспорт корма 
 

 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы 
«Определение минеральных веществ и витаминов в образце корма» 

 
1) Определение каротина  
2) Определение сырой золы  
3) Определение кальция 
4) Определение количества фосфора фотоколориметрическим методом  
5) Определение общей питательности образца корма 
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Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 
5) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
самостоятельного изучения темы 

 
Вопросы тем выносятся на итоговое тестирование. 
 

– «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
– «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
– «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
– «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
3.3. ПРОГРАММА 

ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Перечень примерных тем электронной презентации 

 
 Оценка качества сухих кормов для кошек 
 Оценка качества влажных кормов для кошек 
 Оценка качества сухих кормов для собак 
 Оценка качества влажных кормов для собак 
 Оценка качества готовых кормов для грызунов 
 Оценка качества комбикормов  
 Оценка качества кормовых добавок 

 
Допускается другая тема презентации после согласования с руководителем. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

«Зачтено» –  тема презентации соответствует заданию, содержание раскрывает тему и гра-
мотно изложено, заключительная часть включает анализ материала, использовано более пяти со-
временных информационные источников, работа выполнена самостоятельно, оформлена в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.  

«Не зачтено» – тема презентации и содержание не соответствует заданию, отсутствует за-
ключительная аналитическая часть, работа выполнена не самостоятельно, использованы устарев-
шие информационные источники.   
 

3.4. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВОПРОСЫ 

для проведения итогового контроля 
Примерные тестовые вопросы 

 
 
Содержание влаги в корме определяют методом 

1. Экстрагирования 
2. Высушивания 
3. Измельчения 
4. Взвешивания 
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В 100 кг сена злаковых трав содержится:  
-: 39-42 ЭКЕ и 7,9-11,6 кг переваримого протеина.  
+: 45-50 ЭКЕ и 3,5-4,5 кг переваримого протеина.  
-: 51,6 ЭКЕ и 8,5 кг переваримого протеина.  
 
Какое семейство по питательности приравнивается к бобовым травам:  
-: маревые  
-: зонтичные  
+: капустные  
-: астровые  
-: крапивные  
 
Какими животными лучше поедаются злаковые травы:  
-: верблюдами  
-: лошадьми  
-: овцами и козами  
+: коровами  
 
Какими животными лучше поедаются бобовые травы:  
-: овцами и козами  
+: коровами  
-: верблюдами  
-: лошадьми  
 
Какие растения относятся к группе разнотравья:  
-: донник лекарственный  
+: марь белая  
-: пушица  
+: горец птичий  
-: мятлик луговой  
+: крапива двудомная  
 
Растения, придающие мясу неприятный запах и вкус:  
+: клоповник  
-: хвощ  
+: рыжик яровой  
+: пикульник  
-: молочай  
-: подмаренник  
 
 
Растения, наносящие механические повреждения животным:  
-: щетинник сизый  
-: клоповник  
+: якорцы полевые  
-: ярутка  
+: дикая пшеница  
 
Растения, придающие неприятный запах и вкус молоку:  
-: молочай  
+: пижма  
-: василек раскидистый  
+: ярутка  
-: хвощ  
+: горчица  
 
Изменяется цвет молока в желто-красный при поедании:  
-: кислицы  
+: подмаренника  
-: люцерны малой  
+: чеснока  
-: рыжика ярового  
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Изменяется цвет молока в голубой при поедании:  
-: лука  
+: марьянника  
-: подмаренника  
+: молочая  
-: клоповника  
 
Молоко быстро свертывается при поедании:  
+: хвоща  
-: дикой пшеницы  
-: молочай  
-: подмаренника  
+: кислицы  
 
Дайте определение понятия корм  
1. продукты главным образом минерального происхождения, используемые в кормлении животных 
2.. продукты главным образом животного  происхождения, используемые в кормлении животных 
3. продукты главным образом микробиологического синтеза, используемые в кормлении животных 
4. продукты главным образом растительного и животного происхождения, используемые в кормлении 
животных 
 
Химические соединения, придающие растениям ядовитость:  
-: сапонины  
+: эфирные масла  
-: дубильные вещества  
+: алкалоиды  
+: гликозиды  
 
Ядовитые растения, содержащие алкалоиды:  
-: лютик  
+: дурман  
-: пижма  
+: мак  
-: горицвет  
+: чистотел  
 
Ядовитые растения, содержащие гликозиды:  
+: лютик  
-: вех  
+: горицвет  
-: мак  
-: девясил  
+: горчица  
 
Ядовитые растения, содержащие эфирные масла:  
+: пижма  
-: мак  
+: полынь таврическая  
+: вех  
-: горчица  
-: лютик  
+: багульник  
 
При высушивании сохраняют ядовитость растения, содержащие:  
+: алкалоиды  
-: гликозиды  
+: эфирные масла  
-: органические кислоты  
 
Ядовитое растение для коров:  
-: мак  
-: чистотел  
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+: пижма  
-: горчица  
-: вех  
 
Ядовитое растение для лошадей:  
-: горицвет  
-: пижма  
-: вех  
+: горчак  
-: лютик  
 
Заполните пропуск: 
Метод определения сырой золы основан  на сжигании навески корма в муфельной печи при темпера-
туре _____ ◦ С. 

1. 250 
2. 300 
3. 450 
4. 500 
 
Общее содержание гигроскопической влаги корма определяют методом 

1 Высушиванием навески корма 
2. Взвешивание навески корма 
3. Сжиганием навески корма 
4. Растворением навески корма 
 
Заполните пропуск: 
Средняя проба сена должна составлять ____________________ кг. 

1. 2-2,5  
2. 0,5-1,0 
3. 1,0-1,5 
+ 1,5-2,0 
 
 

Часть 3.5. Средства для промежуточной аттестации 
по итогам изучения дисциплины 

 
Нормативная база проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 
Основные характеристики 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.2.2 на-

стоящей  программы 
Форма   промежуточной атте-

стации -  
зачёт с оценкой 

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного про-

цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-
ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отве-

дённого на изучение дисциплины 
2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 

семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 
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Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 
 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выно-
симые на самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Уважаемые студенты! 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ (ответы) обведите в кружок. 
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 
4. Время на выполнение теста – 30 минут 
5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Макси-

мальное количество полученных баллов 23.  
Желаем  удачи! 
 

Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в себя 
15 вопросов.  

1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к 
следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом 
проходе по списку теста; 

2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного тес-
тирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при 
переключении тестовых заданий. 

Необходимо помнить, что: 
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых зада-

ний ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования; 
2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершает-

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

процедуре тестирования не допускаются; 
Тестируемому во время тестирования запрещается:  

1. нарушать дисциплину;  
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными 

средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);  
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при 

разрешении преподавателя-предметника.  
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по 

электронной почте; 
5. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования. 

На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.  
 За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тести-

руемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется. 
Тестируемый имеет право: 
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.  
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем. 
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