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1. Общие положения  

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

входит в Блок 2. Практика учебного плана по направлению подготов-

ки 36.03.02 – Зоотехния, направленность (профиль) «Непродуктивное 

животноводство (кинология)». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрена тру-

доемкость, приведенная в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая трудоемкость производственной практики 

 

Форма обучения,  

семестр 

Зачетные 

единицы 
Часы 

Вид работы 

Контактная, 

часов 

Самостоятельная, 

часов 

Очная, 7-й семестр 3 108 72 36 

Заочная, 7-й семестр 3 108 72 36 

 

Форма контроля на очной и заочной формах обучения – зачет с 

оценкой. 

Базой проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа) являются кинологические организации 

(предприятия, учреждения) Красноярского края и других регионов 

Сибири и РФ, в том числе научно-исследовательские институты и ор-

ганизации, ведомственные структуры (МВД, ГУФСИН, ЧОП и др.), 

питомники собак, кинологические клубы, структурное подразделение 

Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

Красноярского государственного аграрного университета – стацио-

нар по содержанию животных. Полный перечень профильных орга-

низаций, с которыми заключены долгосрочные договоры о практиче-

ской подготовке обучающихся и в которых рекомендуется выполне-

ние практики студентами направления подготовки 36.03.02 – Зоотех-

ния, представлен на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

направлена на формирование общепрофессиональных компетенций 

выпускника:  

ОПК-1 – способен определять биологический статус, норматив-

ные общеклинические показатели органов и систем организма жи-

вотных, а также качества сырья и продуктов животного и раститель-

ного происхождения; 
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ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм живот-

ных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономи-

ческих факторов; 

ОПК-3 – способен осуществлять и совершенствовать профес-

сиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере агропромышленного комплекса; 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессио-

нальной деятельности современные технологии с использованием 

приборно-инструментальной базы и использовать основные естест-

венные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач; 

ОПК-5 – способен оформлять документацию с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способен идентифицировать опасность риска возник-

новения и распространения заболеваний различной этиологии. 

Прохождение практики должно быть ориентировано на избран-

ную студентом тему и/или тематику исследований, которая должна 

соответствовать направлению работы выпускающей кафедры. 

Способ проведения практики (выездная, стационарная) устанав-

ливает выпускающая кафедра с учетом характера выполняемой рабо-

ты. Практика проводится в сроки, установленные графиком учебного 

плана, базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ре-

зультате изучения дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 36.03.02 – Зоотехния, в том числе «Породы собак», «Разведение 

животных», «Кормление животных», «Основы ветеринарии», «Се-

лекция собак», «Клубная работа в собаководстве», «Дрессировка со-

бак», «Служебное собаководство», «Организация и проведение вы-

ставок собак», «Одорология», «Спортивное собаководство», учебная 

практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) и др.   

Практику проводят на основе договора о практической подго-

товке обучающихся между университетом и профильной организаци-

ей,  деятельность которой независимо от ее организационно-правовой 

формы собственности соответствует профессиональным компетенци-

ям, осваиваемым в рамках по направлению подготовки 36.03.02 – 

Зоотехния, направленность (профиль) «Непродуктивное животновод-

ство (кинология)».  
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В договоре университет и профильная организация (предпри-

ятие, учреждение) оговаривают вопросы, касающиеся проведения 

практики, обязанностей сторон, сроков практики, количества направ-

ляемых на практику обучающихся, указывают реквизиты сторон. До-

говоры оформляют в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон и третий экземпляр – 

для включения в отчет по практике.  

Договор необходимо заключить не позднее чем за 10 дней до 

начала практики. Для подведения итогов необходимо составить и за-

щитить отчет в последний день практики. По итогам выставляется 

зачет с оценкой.  

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирова-

ние у студентов направления подготовки 36.03.02 –  Зоотехния обще-

профессиональных компетенций, направленных на приобретение на-

выков выполнения научно-исследовательских работ. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 определение объекта, предмета и изучаемых факторов научно-

исследовательской работы;  

 формулировка актуальности, целей и задач исследований;  

 определение соответствующих методов исследования (исходя 

из целей и задач работы);  

 составление схемы опыта; 

 поиск литературных источников. 

В каждом конкретном случае цели и задачи практики изменяют-

ся и дополняются для каждого студента в зависимости от характера 

выполняемой работы. При этом практика должна обеспечить преем-

ственность и последовательность в изучении теоретического и прак-

тического материала, высокий методический и научный уровень ра-

боты, комплексный подход к предмету изучения. 

Руководителем практики от университета является сотрудник 

кафедры из числа профессорско-преподавательского состава, в соот-

ветствии с распределяемой педагогической нагрузкой. В функции ру-

ководителя практики входит помощь в выборе организации для про-

хождения практики, закрепление научных тем для проведения иссле-

дований; методическое и научное сопровождение исследований, кон-

троль результатов практики. 
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При направлении лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья для прохождения производственной практики университет согласо-

вывает с ними условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации. 

 

3. Требования к результатам производственной практики  

 

Перечень планируемых результатов, полученных на практике на 

основании заявленных компетенций, приведен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Перечень планируемых результатов прохождения  

производственной практики (научно-исследовательская работа)  

 
Код и наименование  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

ОПК-1 – способен определять 

биологический статус, норматив-

ные общеклинические показате-

ли органов и систем организма 

животных, а также качество сы-

рья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знать: технику безопасности и правила 

личной гигиены при обследовании живот-

ных, способы их фиксации; генетику жи-

вотных разных видов. 

Уметь: собирать и анализировать данные 

обосновывать цель, методы разведения, 

технологию воспроизводства, формирова-

ние структуры и численность стада живот-

ных в плане селекционно-племенной работы 

в организации для выведения, совершенст-

вования и сохранения пород, типов и линий. 

Владеть: практическими навыками по само-

стоятельному обследованию животного, ор-

ганизации работы работников по ведению 

первичного зоотехнического и племенного 

учета, проведения отбора и оценки племен-

ных животных 

ОПК-2 – способен анализировать 

влияние на организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

Знать:   породы служебных собак; историю 

служебного собаководства; разведение слу-

жебных собак; методики специальной дрес-

сировки служебной собаки; технику специ-

альной дрессировки служебной собаки с 

учетом влияния экологических факторов 

окружающей среды.  

Уметь: определять породы служебных со-

бак; разводить служебных собак; опреде-

лить методику и технику дрессировки слу-

жебной собаки в соответствии с типом ее 
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Код и наименование  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

высшей нервной деятельности; предотвра-

щать и исправлять ошибки и нежелательные 

связи при дрессировке служебных собак; 

проводить дрессировку служебных собак с 

учетом влияния экологических факторов 

окружающей среды.  

Владеть: техникой и методиками специаль-

ной дрессировки служебных собак с учетом 

влияния экологических факторов окружаю-

щей среды 

ОПК-3 – способен осуществлять 

и совершенствовать профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовы-

ми актами в сфере агропромыш-

ленного комплекса 

Знать: основы национального и междуна-

родного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регули-

рующие ветеринарную деятельность на ме-

стном, национальном и международных 

уровнях.  

Уметь: находить современную актуальную 

и достоверную информацию о ветеринар-

ном законодательстве, правилах и положе-

ниях, регулирующих ветеринарную дея-

тельность в том или ином регионе и стране.    

Владеть: нормативно-правовой базой и эти-

ческими нормами при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4 – способен обосновывать 

и реализовывать в профессио-

нальной деятельности современ-

ные технологии с использовани-

ем приборно-инструментальной 

базы и использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия, а 

также методы при решении об-

щепрофессиональных задач 

Знать: технические возможности современ-

ного специализированного оборудования, 

методы решения общепрофессиональных 

задач.  

Уметь: применять современные технологии 

и методы исследований в профессиональной 

деятельности; интерпретировать получен-

ные результаты. 

Владеть: навыками работы со специализи-

рованным оборудованием для решения по-

ставленных общепрофессиональных задач 

при проведении исследований и разработке 

новых технологий 

ОПК-5 – способен оформлять до-

кументацию с использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: современное программное обеспече-

ние, базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ.  

Уметь: применять новые информационные 

технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности.  
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Код и наименование  

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

Владеть: навыками работы с операционной 

системой, с текстовыми и табличными про-

цессорами 

ОПК-6 – способен идентифици-

ровать опасность риска возник-

новения и распространения забо-

леваний различной этиологии 

Знать: существующие программы профи-

лактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь воз-

никающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и 

контроля со стороны соответствующих ве-

теринарных властей. 

Уметь: проводить оценку риска возникно-

вения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхо-

ждения и прочих мероприятий ветеринар-

ных служб, осуществлять контроль запре-

щенных веществ в организме животных, 

продуктах животного происхождения и 

кормах. 

Владеть: навыками проведения процедур 

идентификации, выбора и реализации мер, 

которые могут быть использованы для сни-

жения уровня риска 
 

Результатом производственной практики (научно-

исследовательская работа) является формулировка актуальности, це-

лей и задач исследований, подробный обзор литературы по теме вы-

пускной квалификационной работы, который основывается на акту-

альных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования и оценку их примени-

мости. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. Собирают 

материалы, которые можно использовать при написании будущей 

выпускной квалификационной работы для наиболее полного раскры-

тия темы. Приводятся методики и методы исследований, используе-

мые для проведения исследования. Также необходимым разделом 

практики является проведение научного эксперимента (наблюдения, 

опыта), для чего определяют его цель, составляют схему, подбирают 

(составляют) наиболее подходящую методику его проведения, опи-

сывают результаты. 
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4. Структура и содержание практики  

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

предусматривает формы и виды научной деятельности, приведенные 

в таблице 3.  

Содержание научно-исследовательской работы студента указы-

вается в дневнике практики.  

Результаты практики оформляются в виде отчета, который 

представляется научному руководителю для проверки.  

 

Таблица 3 – Содержание научно-исследовательской работы 

  
Раздел 
(этап) 

практики 

Вид работ на практике (в часах) 
Форма  

контроля Контактная работа Часы 
Самостоятельная 

работа 
Часы 

1. Подгото-
вительный  

Инструктаж по тех-
нике безопасности 

2 

Изучение норма-
тивных докумен-
тов, регламенти-
рующих дея-
тельность базы 
практики 

4 

 
Запись  
в дневнике 
практики 

Определение цели и 
задач практики 

2 

Ознакомление с ба-
зой практики, струк-
турой подразделе-
ний, правилами 
внутреннего распо-
рядка 

2 

2. Экспе-
рименталь-
ный  

Обзор литературы 
по теме исследова-
ния 

24 

Участие в реше-
нии конкретных 
профессиональ-
ных задач, 
 
Работа с литера-
турными источ-
никами 

12 

Запись  
в дневнике 
практики, 
 
Глава  

в отчете 

Проведение научно-
го исследования, на-
блюдения, экспери-
мента 

16 12 

Сбор, обработка и 
Систематизация 
фактического мате-
риала 

24 8 

Получение отзыва, 
характеристики 

2  

3. Отчет-
ный  Написание отчета по 

практике 
 

 

8 

Защита  
отчета 

 

ИТОГО  72  36  
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Индивидуальное задание на производственную практику (науч-

но-исследовательская работа) выдается руководителем практики от 

института и согласовывается с руководителем практики от организа-

ции. Уточняется информация, необходимая для выполнения индиви-

дуального задания, в том числе сбор и обработка определенных дан-

ных, проведение исследования, изучение литературных источников 

по теме исследования, обработка и систематизация производствен-

ных, статистических, аналитических данных профильной организа-

ции. В случае отсутствия необходимого информационного материала 

следует установить, где и каким образом он может быть получен. 

Примерная тематика индивидуальных заданий на производственную 

практику (научно-исследовательская работа) приведена в разделе 11. 
 

5. Обязанности кафедры, ответственной за проведение практики 

 

Перед началом производственной практики проводят организа-

ционное собрание. Его целью является ознакомление студентов с за-

дачами, видами деятельности, формами отчетности по итогам прак-

тики, также инструктаж по технике безопасности труда.  

При проведении практик в местах, где имеется опасность зара-

жения опасными инфекционными заболеваниями, выпускающие ка-

федры не позднее трех месяцев до отъезда на практику должны пре-

дупредить студентов о необходимости вакцинации (в том числе об 

оформлении страховки от клещевого энцефалита). 

В профильных организациях, где действуют определенные са-

нитарные требования, студенты должны пройти медицинский осмотр 

до начала практики и иметь медицинскую книжку. Руководитель 

практики от университета заранее предупреждает студентов о прохо-

ждении медицинской комиссии и оформлении медицинской книжки. 

Руководитель производственной практики от университета: 

 проводит необходимые организационные мероприятия по вы-

полнению программы практики; 

 определяет общую схему, график проведения практики режим 

работы обучающегося и осуществляет систематический контроль за 

прохождением практики; 

  оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики, выполнением заданий и оформлением отчета; 
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 ставит задачи в период практики с выдачей индивидуального 

задания по сбору необходимых материалов для составления отчета, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы; 

 участвует в работе комиссии по защите отчета. 

 

6. Обязанности профильной организации, принимающей  

студентов на практику 

 

Обязанности принимающей стороны предусматриваются в до-

говоре.  

Общее руководство практикой студентов возлагается приказом 

руководителя профильной организации на одного из руководящих 

работников или высококвалифицированного специалиста. Необходи-

мо своевременно оформить договор с профильной организацией на 

проведение практики обучающихся с указанием руководителя прак-

тики, при необходимости пропуск для студентов. На рабочем месте 

проводят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопас-

ности. 

Профильные организации, принимающие студентов на практи-

ку, должны создать безопасные условия труда для прохождения про-

изводственной практики.  

 

7. Права и обязанности студента-практиканта  

 

Студент по направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния обязан:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

 подчиняться действующим в профильной организации прави-

лам внутреннего трудового распорядка;  

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии;  

 участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры;  

 вести дневник, в который ежедневно вносить записи о выпол-

ненной работе;  

 сдать отчет  в установленный сроки. 

В начале выполнения практики студентам необходимо офор-

мить договор с профильной организацией с указанием Ф.И.О. и 
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должности руководителя практики (при необходимости пропуск на 

территорию).  

Студент имеет право получать полную информацию об органи-

зации практики от преподавателя – руководителя практики от уни-

верситета, выбирать тему индивидуального задания по согласованию 

с руководителем. 

Студент при выполнении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным 

с организацией и выполнением практики, отчитывается о выполняе-

мой работе в соответствии с графиком практики: 

  проводит анализ, наблюдения или исследования по утвер-

жденной теме в соответствии с графиком практики и режимом рабо-

ты подразделения – места выполнения практики; 

  получает от руководителя практики указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и выпол-

нением практики; 

 бережно относится к оборудованию и материально-

технической базе в процессе практики. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению дневника практики 

 

Во время выполнения практики студент должен вести дневник, 

в котором описывается выполненная за день работа, указывается, в 

какой форме она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением 

руководителя практики от профильной организации, на основе изу-

чения архивных материалов и т. п.).  

В дневнике записывается также присутствие на производствен-

ных совещаниях. Запись в дневнике ежедневно проверяет и подписы-

вает руководитель практики от предприятия. Руководитель от уни-

верситета должен оценить правильность оформления и соответствие 

выполняемых работ заданию практики. Дневник оформляется в соот-

ветствии с установленными в Красноярском ГАУ требованиями.  

Дневник необходимо взять на сайте Красноярского ГАУ.  
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9. Структура отчета о практике. Оформление отчета  

 

9.1. Структурные элементы отчета 

 

Отчет должен включать: 

 титульный лист – является первой страницей работы и слу-

жит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. Титульный лист отчета о практической подготовки обу-

чающегося в форме практики необходимо взять на сайте Краснояр-

ского ГАУ; 

 оглавление – включает введение, наименование всех разде-

лов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключе-

ние, список использованных источников и приложения с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы в работе; 

 введение – является самостоятельным блоком работы до 2 

страниц текста; во введении необходимо отразить объект и предмет 

исследования, обоснование выбора темы, ее актуальность; основную 

цель и задачи работы;  

 основная часть – раскрывает содержание основных вопросов, 

представленных в задании на практики, включает результаты выпол-

ненной работы (обзор литературы по теме выпускной квалификаци-

онной работы, изучение методов проведения зоотехнических иссле-

дований, биометрическая обработка данных и т. п.); 

 заключение – проводится обзор проделанной работы; логиче-

ским завершением отчета являются выводы. Выводы лучше делать в 

виде лаконичных предложений, важно, чтобы они отвечали постав-

ленным задачам; 

 список использованных источников – могут использоваться 

как печатные издания, так и электронные ресурсы; 

 приложения располагают после списка использованных ис-

точников. Их цель – избежать излишней нагрузки текста различными 

аналитическими, расчетными, первичными и статистическими мате-

риалами, которые не содержат основную информацию.  

Начало выполнения практики связано с процессом подбора литера-

туры, который целесообразно начинать с изучения тех работ, которые 

близки к выбранной тематике. При подборе литературы необходимо 

сразу составлять библиографическое описание отобранных изданий в 

строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 
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списка использованных источников ГОСТ Р 7.0.5-2008 [2]. Список ис-

пользованных источников согласовывается с руководителем. 

Изложение материала в отчете должно быть последовательным 

и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Следу-

ет обращать особое внимание на логические переходы от одного раз-

дела к другому, а внутри раздела – от вопроса к вопросу. 
 

9.2. Оформление отчета 
 

Отчет должен быть напечатан на одной стороне листа белой бу-

маги формата А4. Цвет шрифта – черный. Рекомендуется кегль 14, 

полуторный межстрочный интервал, гарнитура шрифта – Times New 

Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 30 

мм, правого – 15 мм. 

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы необхо-

димо выровнять по ширине. Межстрочный интервал – 1,5. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему 

тексту отчета, начиная с титульного листа, но цифры печатаются 

только со второго листа (в центре нижней части листа, без точки).  

Разделы, подразделы и пункты отчета должны иметь заголовки. 

Заголовки не должны совпадать ни друг с другом, ни с темой. Заго-

ловки должны быть содержательными, отражать идеи, раскрываемые 

в тексте. Заголовки оформляются согласно ГОСТ 7.32-2017 [1]. Раз-

делы рекомендуется начинать с нового листа. Оформление списка 

использованных источников производится согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008 [2] и приложения А. 

К отчету прилагается договор (копия договора), заполненный 

дневник, отзыв руководителя практической подготовки обучающего-

ся в форме практики от профильной организации, отзыв руководите-

ля практической подготовки обучающегося в форме практики от уни-

верситета. Шаблоны вышеперечисленных документов находятся на 

сайте Красноярского ГАУ.  
 

10. Сдача и защита отчета по практике. Формы промежуточной 

аттестации  
 

Защита отчета проходит в последний день практики. По итогам 

практики выставляют зачет с оценкой.  
Продолжительность доклада – не более 10 минут. В кратком со-

общении студент должен выделить основные моменты по каждому из 
этапов практики. Особое внимание при защите обратить на ту ин-
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формацию, в сборе и обработке которой студент принял личное уча-
стие и получил результаты. Доклады должны в обязательном порядке 
сопровождаться презентацией. 

Презентация содержит не больше 10–12 слайдов, оформляется в 
черно-белом цвете (на белом фоне – черные буквы). Ее содержание от-
ражает материал практики (таблицы, диаграммы, графики, фотографии, 
рисунки и т. п.) и хорошо читается.  

В презентацию включают следующие слайды: 

 наименование практики с указанием фамилии, полных имени 
и отчества студента и руководителя; 

 тематика, цель и задачи практики; 

 результаты работы (5–6 слайдов) 
Все слайды выдерживают в едином стиле. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки не допускаются. 
В процессе защиты студент должен ответить на поставленные 

вопросы:  
1. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 
2. Индивидуальное задание по практике. 
3. Порядок прохождения практики. 
4. Знание литературных и других источников по теме работы. 
5. Описание научного эксперимента (опыта, наблюдения). 
6. Применяемые методы исследования. 
В итоговой оценке работы студента комиссией принимается во 

внимание: 

 характеристика и оценка руководителя практики от профиль-
ной организации; 

 оценка научного руководителя от университета; 

 содержание и качество оформления отчета; 

 содержание доклада и ответы студента на вопросы во время 
зашиты отчета. 

Промежуточный контроль (аттестация) по производственной 
практике осуществляется в форме зачета с оценкой. Оценка устанав-
ливается в соответствии с модульно-рейтинговой системой, принятой 
в Красноярском ГАУ:  

100–87 баллов – отлично; 
86–73 баллов – хорошо;  
72–60 баллов – удовлетворительно.  
Наиболее удачные в теоретическом и практическом отношениях 

отчеты по решению комиссии могут быть рекомендованы на конкурс 
отчетов, признаны лучшими отчетами. Студент, не выполнивший 
программу практики, получивший отрицательную характеристику и 
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оценку руководителя практики от профильной организации или ито-
говую неудовлетворительную оценку при защите отчета, решением 
кафедры отправляется на повторное прохождение практики в свобод-
ное от учебы время.  

Критерии оценивания практики приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Критерии оценивания студента 
 

Критерий 
оценивания Степень выполнения  

1 2 
Выполнение 
задания и со-
держание от-
чета по прак-
тике 

Отчет не ото-
бражает ре-
зультаты 
практики; от-
сутствуют 
выводы  

Отчет не полно-
стью отобража-
ет результаты 
практики; вы-
полнен без при-
влечения допол-
нительной лите-
ратуры; не все 
выводы сделаны 
и обоснованы 

Отчет полно-
стью отобра-
жает результа-
ты практики; 
выполнен без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры; не все вы-
воды сделаны 
и обоснованы 

Отчет полно-
стью отобра-
жает результа-
ты практики; 
выполнен с 
использовани-
ем дополни-
тельной лите-
ратуры; выво-
ды обоснованы 

Балл 0–15 16–18 19–22 23–25 
Ответ  
на  вопросы 

Студент не 
знает содер-
жания рабо-
ты, не отвеча-
ет на постав-
ленные во-
просы или от-
вечает на не-
которые во-
просы 

Студент прояв-
ляет неуверен-
ность, показы-
вает слабое зна-
ние вопросов 
темы, не всегда 
дает исчерпы-
вающие ответы 
на заданные во-
просы 

Студент пока-
зывает знание 
вопросов те-
мы, без осо-
бых затруд-
нений отвеча-
ет на постав-
ленные во-
просы 

Студент пока-
зывает глубокое 
знание вопросов 
темы, использу-
ется нагляд-
ность, свободно 
оперирует дан-
ными содержа-
ния, легко отве-
чает на постав-
ленные вопро-
сы; ответы на 
вопросы пол-
ные, с приведе-
нием примеров 
и/или поясне-
ний; речь гра-
мотная с ис-
пользованием 
профессиональ-
ных и общена-
учных терминов 
и понятий 
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Окончание табл. 4 
1 2 

Балл 5–15 16–18 19–23 24–25 

Оформление 

отчета по 

практике 

Оформлен не 

по требовани-

ям 

Оформлен со-

гласно требова-

ниям, но имеют-

ся замечания 

Оформлен со-

гласно требо-

ваниям, но 

имеются не-

значительные 

замечания 

Оформлен со-

гласно требо-

ваниям 

Балл 0–15 16–17 18–23 24–25 

Своевремен-

ное предос-

тавление от-

чета 

Отчет предос-

тавлен не 

позднее двух 

недель от ука-

занного срока 

Отчет предос-

тавлен в течение 

10 дней от ука-

занного срока 

Отчет предос-

тавлен в тече-

ние недели от 

указанного 

срока 

Отчет предос-

тавлен свое-

временно 

Балл 15 16 18 25 

 

Неполучение зачета по практике может служить основанием для 

недопущения студента к экзаменационной сессии, а впоследствии – к 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

11. Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

может включать в себя следующие виды деятельности: 

– исследования в рамках научной темы кафедры (проведение 

экспериментальных исследований, сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпрета-

ция данных); 

– участие в проведении научно-исследовательских работ, вы-

полняемых кафедрой в рамках договоров с хозяйствами, исследова-

тельскими коллективами; 

– проведение научных исследований под руководством научного 

руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-

ном обучающегося в рамках выпускной квалификационной работы. 

Ниже приведена тематика выпускных квалификационных работ 

для направления подготовки 36.03.02 – Зоотехния, направленность 

(профиль) «Непродуктивное животноводство (кинология)»: 

1. Влияние природно-климатических условий на рабочие каче-

ства собак. 



 

 
19 

2. Влияние типов нервной деятельности на рабочие качества 

собак. 

3. Использование собак с разными типами высшей нервной 

деятельности в определенных видах служб. 

4. Анализ кормления собак в питомнике. 

5. Особенности содержания собак в питомнике. 

6. Применение служебных собак на РЖД (Таможне, МВД, 

ГУФСИН и т. д.). 

7. Применение служебных собак для обнаружения наркотиче-

ских и взрывчатых веществ. 

8. Применение различных пород собак в цирковом искусстве. 

9. Использование служебных собак в народном хозяйстве. 

10.  Применение различных пород собак (выбрать породу) в по-

исково-спасательной службе. 

11. Охота с восточно-сибирской лайкой на крупных хищников. 

12.  Применение подружейных собак при охоте на водоплаваю-

щую и боровую дичь. 

13.  Применение различных пород охотничьих собак на пушном 

промысле. 

14.  Применение БАВ в кормлении собак. 

15.  Организация и характеристика выставок любительского со-

баководства. 

16.  Организация и характеристика выставок охотничьего соба-

ководства. 

17.  Оценка экстерьерно-конституциональных особенностей со-

бак различных пород. 

18.  Подготовка служебных собак к испытаниям по рабочим ка-

чествам. 

19.  Влияние условий содержания на экстерьерные и рабочие ка-

чества собак. 

20.  Дрессировка служебных собак. 

21.  Натаска охотничьих собак. 

22.  Эффективность одорологической экспертизы в определении 

запаховых следов человека.  

23.  Особенности тестирования щенков по общему розыскному 

профилю.  

24.  Организация учебно-дрессировочного процесса подружей-

ных собак.  

25.  Подготовка собак для караульной службы  и ее особенности.  
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26.  Особенности подготовки собак для охраны и конвоирования 

человека.  

27.  Особенности отбора собак для поисково-спасательной службы.  

28.  Организация подготовки собак для работы по запаху и следу.  

29.  Тестирование рабочих качеств собак поисково-спасательной 

службы.  

30.  Сравнительный анализ методов отучения собак от вредных 

привычек в процессе их дрессировки.  

31.  Определение поведенческих особенностей собак с различ-

ными типами высшей нервной деятельности.  

32.  Эффективность работы с розыскными собаками при различ-

ных способах их подготовки.  

33.  Воспитание и тестирование щенков в процессе их дресси-

ровки.  

34.  Эффективность работы специалистов-кинологов со служеб-

но-розыскными собаками при различных способах подготовки.  

35.  Особенности подготовки лайки к охоте.  

36.  Особенности отбора и подготовки щенков для защитно-

караульной службы.  

37.  Особенности методики дрессировки декоративных пород 

собак.  

38. Особенности подготовки собак-спасателей. 

39. Особенности отбора и подготовки собак для нарко-

розыскной службы.  

40. Сравнительная эффективность различных методов дресси-

ровки собак 

41. Правила испытания охотничьих собак и их сравнительный 

анализ.  

42. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и усло-

вий выращивания собак.  

43. Организация и сравнительная характеристика испытаний и 

состязаний собак специальных видов служб.  

44. Дрессировка и организация проведения испытаний охот-

ничьих пород собак.  

45. Особенности подготовки к выставке собак породы средне-

азиатская овчарка.  

46. Роль нервной системы в поведении собак. 

47. Эффективность работы специалистов-кинологов со служеб-

но-розыскными собаками при различных способах подготовки. 
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48.  Влияние условий кормления и выращивания на  рост и раз-

витие щенков.      

49. Особенности роста и развития щенков разных пород. 

50. Применение разных пород собак в кинологическом спорте. 

 

12. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

 

12.1. Основная литература 

 

1. Биометрия в MS Excel / Е. Я. Лебедько, А. М. Хохлов, Д. И. Ба-

рановский, О. М. Гетманец. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 172 с. – 

ISBN 978-5-507-44764-0.– Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/242864 (дата 

обращения: 10.01.2023).  

2. Козина, Е. А. Кормление животных и птицы. Ч. I / Е. А. Кози-

на, Т. А. Полева. – Красноярск, 2012. – 250 с. – 303 с. 

3. Козина, Е. А. Кормление животных и птицы. Ч. II / Е. А. Ко-

зина, Т. А. Полева. – Красноярск, 2012. – 303 с. 

4. Бодрова, С. В. Разведение с основами частной зоотехнии /  

С. В. Бодрова, Н. М. Бабкова. – Красноярск, 2010. – 213 с. 

5. Четвертакова, Е. В. Теоретические основы селекции / Е. В. Чет-

вертакова. – Красноярск, 2018. – 155 с.  

 

12.2. Дополнительная литература 
 

1. Арасланов, Ф. С. Защитно-караульная служба / Ф. С. Арасла-

нов. – Москва: Эра, 2002. – 45 с. 

2. Арасланов, Ф. С. Дрессировка служебных собак / Ф. С. Арас-

ланов, А. А. Алексеев, В. И. Шигорин. – Алма-Ата, 1987. 

3. Барвиг, С. Шутцхунд. Теория и методы дрессировки /С.  Бар-

виг, С. Хиллиард. – Москва: Софион, 2009. – 230 с. 

4. Гельберт, М. Д. Физиологические основы поведения и дрес-

сировки собак: учебное пособие / М. Д. Гельберт.  – Москва: КолосС, 

2007. 

5. Гриценко, В. В. Общий курс дрессировки собак / В. В. Гри-

ценко. – Москва: Вече, 2010 – 256 с. 

6. Гриценко, В. В. Послушание собаки. Воспитание собаки. По-

ведение и научение. Способы дрессировки. Рабочие качества собаки / 

В. В. Гриценко. – Москва: Вече, 2014. – 256 с. 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7. Зеленов, К. В. Техника дрессировки и воспитание кавказской 

овчарки: учебное пособие / К. В. Зеленов. – Красноярск, 2018. – 52 с. 

8. Иванов, А. А. Сравнительная физиология животных: учебное 

пособие / А. А. Иванов, О. А. Войнова, Д. А. Ксенофонтов [и др.]. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 416 с. 

9. Красота, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / 

В. Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе, Н. М. Костомахин. – Москва: Ко-

лосС, 2006. – 423 с. 

10. Круковер, В. И. Специальная дрессировка собак / В. И. Кру-

ковер, В. Г. Гусев. – Москва: ТаКир, 2008. – 268 с. 

11. Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и 

норм замены кормов (продуктов) при обеспечении штатных живот-

ных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в мир-

ное время: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

13 мая 2008 г. № 330 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.05.2022). 

12. Об утверждении норм снабжения спортивным, хозяйствен-

ным имуществом и инвентарем, снаряжением для служебных живот-

ных и прачечным оборудованием: приказ Федеральной службы ис-

полнения наказаний России от 29 марта 2005 г. № 199 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.05.2022). 

13. Погорелов, В. И. Кинологическое обеспечение деятельности 

органов и войск МВД РФ / В. И.  Погорелов, Н. Е. Шалабот,  

В. М. Севодняев. – Пермь: Стиль-МГ, 1999. – 226 с. 

14. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 

31.12.2019 г. № 1210 «Об утверждении Порядка обращения со слу-

жебными животными в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» 

15.  Родионов, Г. В. Скотоводство / Г. В. Родионов, Н. М. Косто-

махин, Л. П. Табакова – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 488 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90057 (дата обращения: 10.01.2023). 

16. Черногор А. С. Особенности дрессировки специальных со-

бак по поиску и обнаружению ВВ, ВУ, оружия и боеприпасов с по-

становкой сигнального обозначения на комплексный запах: учебное 

пособие / А. С. Черногор, С. Р. Гаджимуратов, В. Д. Подковка. – Уфа, 

2012. – 145 с. 
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Приложение А  

 

Пример оформления списка использованных источников 
 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух 

или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, 

не повторяют в сведениях об ответственности. 
 

1. Зеленов К. В. Породы отечественных аборигенных собак. – 

Красноярск. – КрасГАУ, 2018. – 162 с. 

2. Попцова О. С., Шеремета Т. В. Вопросы организации и со-

вершенствования племенной деятельности кинологической службы 

ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2020. – № 1. – С. 44–50. 

3. Попцова О.С., Шеремета Т.В., Щербакова Е.А. Влияние раз-

личных методов дрессировки на степень закрепления условных реф-

лексов у собак служебных пород // Ученые записки КГАВМ 

им. Н.Э. Баумана. – 2020. – № 4. – С. 148–152. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-razlichnyh-methodov-

dressirovki-na-stepen-zakrepleniya-uslovnyh-refleksov-u-sobak-

sluzhebnyh-porod (дата обращения: 05.02.2023). 

Если авторов более трех, то описание начинается с названия, а 

трех первых авторов перечисляют после косой черты, в квадратных 

скобках указывают [и др.]: 

4. Анализ рабочих качеств служебных собак разного направле-

ния применения  / О. П. Юдина, Е. А. Тритенко, Л. Н. Андреева  

[и др.] // Вестник Мичуринского государственного аграрного универ-

ситета. – 2017. – №. 2. – С. 58-63. 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учи-

тывать некоторые особенности. В затекстовых ссылках электронные 

ресурсы включаются в общий массив ссылок, и поэтому следует ука-

зывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Элек-

тронный ресурс]. 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят 

всегда. Дата обращения к документу – дата, когда человек, состав-

ляющий ссылку, данный документ открывал, и этот документ был 

доступен.  

Дата обновления документа или его части указывается в том 

случае, если она зафиксирована на сайте. Если дату обновления уста-

новить нельзя, то не указывают ничего. 
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