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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский и немецкий) 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Иностранный язык входит в образовательный компонент ОПОП как обязательная дисциплина - 

2.1.1 Иностранный язык. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области своей специальности, т.е. до-

стижение уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в профессиональной научной дея-

тельности. 

Задачи: 

• - подготовить аспиранта (соискателя) к сдаче кандидатского экзамена, который является значимым компо-

нентом аттестации научного работника и обязателен для присуждения ученой степени кандидата наук; 

• формирование и совершенствование профессионально значимых умений иноязычного общения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), исходя из стартового уровня владения иностранным 

языком;  

• формирование и совершенствование профессионально ориентированной переводческой компетенции;  

• расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соискателями) научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с ис-

пользованием иностранного языка;  

• развитие умений самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;  

• овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сферах. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• грамматические структуры иностранного языка, характерные для научного стиля;  

• особенности научного функционального стиля иностранного языка;  

• основную общенаучную и специальную терминологию на иностранном языке, включающую около 

300 лексических единиц;  

• основы теории перевода – эквивалент и аналог, переводческие трансформации, контекстуальные за-

мены, многозначность слов и т.д.;  

• межкультурные особенности ведения научной деятельности в области охотоведения и звероводства;  

Уметь:  

• читать оригинальную литературу на иностранном языке по ветеринарии и зоотехнии; 

• выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию 

при чтении иноязычного текста и оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; 

• осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, презентация) в 

монологической форме; 

• извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного общения 

и профессионального (доклад, лекция и др.) 

• чётко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке в области 

охотоведения и звероводства; 

Владеть навыками:  

• обработки большого объёма иноязычной информации с целью подготовки перевода, аннотации, ре-

ферата; 

• работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, страницами зарубежных 

вузов и профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и т.д.).  

• свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли зна-

ний;  

• оформления информации, извлеченной из иностранных источников, в виде перевода;  

• сообщений и докладов на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (со-

искателя). 

4. Краткое содержание дисциплины  

Английский язык. Глаголы to be, to have, to get; оборотыthere is, there are; суффиксы существительных -er/or, 
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-ment, inct/-ance, -ing, -ness, -tion/ation, -s/sion, -ist, -ty, -ture; модальные глаголы can, may, must, ought to, have to. Поря-

док слов простого предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Немецкий язык. Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. Указательные место-

имения в функции замены существительного. Модальные конструкции sein+ Partizip2 (статива). Трехчленный, дву-

членный и одночленный (безличный) пассивы. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Условные 

предложения. 

Ознакомительное чтение. Времена действительного залога, их соответствие русскому восприятию действи-

тельности, различное выражение времени действия, его восприятие. 

Изучающее чтение текста. Общенаучная лексика. Говорение. Рассказ о своей научной работе, исследованиях 

на иностранном языке. Роль науки в развитии общества на современном этапе. 

Использование различных времен действительного и страдательного залогов в различных языковых ситуаци-

ях. 

Составление краткого реферативного сообщения о прочитанном тексте. 

Доклад аспиранта в отделе (лаборатории). Устная и письменная формы научной речи. 

Статья аспиранта. Устная и письменная формы научной речи. 

Правомерное использование различных грамматических конструкций при создании бытовых и научных со-

общениях. 

Грамматика. Разные виды придаточных предложений. Сложное предложение. 

Аудирование. Пересказ прочитанного текста 

Грамматика. Неличные формы глаголов. Инфинитив и инфинитивные обороты. Причастие и причастные 

обороты. Герундий и герундиальные обороты, их использование в речи и на письме. 

Передача содержания реферата аспиранта на иностранном языке. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 5 ЗЕ/180 часов, формы промежуточной аттестации - зачёт, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История и философия науки 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина История и философия науки входит в образовательный компонент ОПОП как обязательная дис-

циплина - 2.1.2 История и философия науки. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель – сформировать у обучающихся теоретические знания, умения и навыки по основам истории и фило-

софии науки, способность самостоятельно ставить и решать научные проблемы на основе целостного системного 

научного мировоззрения. 

Задачи: 

• сформировать навыки критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

• проанализировать специфику классической, неклассической и постклассической науки; 

• сформировать представление о биоэтике как прикладной этике, исследующей нравственные аспекты до-

стижений биологических наук; 

• посредством обоснования социально значимой роли современной биотехнологии как наукоемкой деятель-

ности, способствовать формированию установки на применение гуманитарных знаний для оценки результатов и пер-

спектив научно-исследовательской деятельности в области охотоведения и звероводства. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• содержание и тематику классической, неклассической и постклассической науки; 

• закономерности возникновения, развития и функционирования науки, техники, технологии в их взаимо-

действии друг с другом и с иными областями культуры; 

• основные этапы развития биологии как научной программы исследования живого и биотехнологии как 

самостоятельной прикладной науки; 

• проблематику этики науки и принципы социальной оценки технонауки; 

Уметь: 

• определять актуальные направления исследовательской деятельности посредством идентификации устой-

чивых трендов развития науки, технологии и хозяйственной практики; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и определять их эвристиче-

скую значимость и инновационный потенциал;  

• раскрывать сущностные связи между онтологической и деонтологической проблематикой технонауки че-

рез обнаружение биоэтической проблематики современной биотехнологии и зоотехнии;  

• определять место и роль современной биотехнологии в формировании экономики, основанной на эколо-

гически чистых и эффективных технологиях и устойчивом сельском хозяйстве; 

• работать со справочной литературой, составлять библиографию по теме исследования, реферировать и 

обобщать литературу по сформулированной теме научно-исследовательского проекта. 

Владеть: 

• приёмами критического анализа науки как исследовательской программы; 

• навыками анализа эволюции технологий в перспективе глобального будущего, развития на основе «зелё-

ного» технологического уклада; 

• методами генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Наука – особый тип познания. Девиантная наука. 

Наука: познание ради истины, основные методологические принципы; теоретические гипотезы обосновыва-

ются логическим доказательством и проверяются фактами. Роль науки в развитии техносферной цивилизации. Де-

виантная наука и проблема её классификации (альтернативная наука, экстранаука, квазинаука, лженаука и анти-

наука); критерии девиантной науки. 

Наука как социальный институт. Современная российская наука. Формы институционализации науки 

(научные школы, академии наук, научно-исследовательские институты); этика науки; социальный контроль науки 
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(система санкций и поощрений), финансирование науки. Научные революции: внутридисциплинарные и междисци-

плинарные. Основные этапы в истории российской науки; системный кризис постсоветской науки; основные тенден-

ции в развитии современной отечественной науки. 

Роль философии в научном исследовании. 

Философия как форма мировоззрения. Примат сомнения над верой. Рациональная критика наличных пред-

ставлений. Осознание предельных оснований культуры и бытия. Наука возникла на основе философии. Цикличность 

спадов и подъемов во взаимоотношениях философии и науки. Философия ведет ученых к фундаментальным пробле-

мам. Наука нуждается в «безумных» философских идеях. 

Биоэтические основы технонауки и современные биотехнологии. Феномен технонауки. Биотехнологии 

как форма технонауки. Специфика биоэтики как раздела моральной философии. Биоэтические основания гуманитар-

ной экспертизы управленческих решений, ассоциированных с современной биотехнологией. 

Основания биологической картины мира. 

Предпосылочное (метатеоретическое) знание в биологии: механицизм и витализм. Проблема определения 

жизни. Основные этапы в становлении биологической картины мира: от натурфилософии к науке. Ключевые посту-

латы современной биологической картины мира. Основные структурные уровни биологии. Связь биологии с другими 

науками. Классификация биологических наук. 

Проблема коэволюции биосферы и общества. 

Становление коэволюционной концепции и её терминологического аппарата. Общее определение коэволю-

ции. Основные характеристики и принципы коэволюции природы и общества. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации 

Всего: 5 ЗЕ/180 часов, формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методы исследований в охотоведении и звероводстве 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Методы исследований в охотоведении и звероводстве входит в образовательный компонент 

ОПОП как обязательная дисциплина - 2.1.3 Методы исследований в охотоведении и звероводстве. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности действовать в соответствии с принципами 

научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию природных объектов 

(ресурсов). 

Задача дисциплины - приобретение аспирантами знаний об основных методах исследований в охотоведе-

нии, планировании, технике постановки и проведения экспериментов, по статистической обработке и оценке резуль-

татов опытов, разработки научно-обоснованных выводов и предложений 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• подходы к организации научных исследований по охотоведческим и звероводческим проблемам в 

России, классификацию методов исследования, роль звероводства в сохранении биоразнообразия; 

• способы поиска, накопления и обработки научной информации, методы полевых исследований; 

• методы камеральной обработки и анализа собранного материала, компьютерные методы обработки 

данных; 

• методы социально-экономических исследований в охотоведении и звероводстве; 

• виды и структуру научных публикаций, правила их оформления, основные нормативные требования 

к подготовке и защите диссертации, основы авторского права. 

Уметь: 

• выбирать объект и предмет исследований, выполнять фундаментальные и прикладные исследования 

на различных этапах НИР, разрабатывать технико–экономические обоснования; 

• работать с научной литературой, подбирать библиографическую информацию через предметные и 

авторские указатели, пользоваться компьютерными базами данных по предмету исследования; 

• проводить полевые исследования в области охотоведения и звероводства, камеральную обработку и 

анализ собранного материала; 

• оформлять в виде публикаций, представлять и докладывать результаты собственных исследований. 

Владеть: 

• навыками разработки программы исследований, подбора методов и методик, составления календар-

ного плана; 

• навыками оформления документов для исследования ведомственных источников; 

• аналитическими, расчётно-конструктивными, абстрактно-логическими и др. методами социально-

экономических исследований; 

• навыками подготовки научных публикаций. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Роль научного системного подхода в освоении и сохранении природных ресурсов, в решении задач 

охотоведения и звероводства. Методологические основы научного познания и творчества. 

Организация научных исследований по охотоведческим и звероводческим проблемам в России. Задачи, сто-

ящие перед ресурсоведческим, эксплуатационным и воспроизводственным направлениями охотхозяйственной систе-

мы. Роль звероводства в сохранении биоразнообразия и формировании принципов зоокультуры и полувольного раз-

ведения охотничьих животных. Процессы познания: понятие, суждение, идея, гипотеза как элементы формирования 

научных теорий. Понятие о методе исследований. Классификация методов: наблюдение, сравнение, счет, измерение, 

эксперимент обобщение, абстрагирование, анализ, синтез. Выбор направления научно-исследовательских работ 

(НИР) и этапы НИР 

Подготовка к исследованиям по теме диссертационной работы. Полевые исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Информационные системы и коммуникации: издатель-

ства, библиотеки, коммуникационные электронные службы, система МБА. Информационные источники: базы дан-

ных (библиографические, фотографические), информационные электронные системы. Научные документы и издания 

(текстовые, графические, аудиовизуальные и др.). Государственные системы научно-технической информации, поня-

тие о ГОСТах и УДК. Разовые стационарные исследования. Экспедиционные и индивидуальные методы работы в 
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поле, их специфика, достоинства и недостатки. Создание сети наблюдателей.  Методы полевых исследований: срав-

нительный эколого-географический, описательный, прижизненное изучение животного, анализ промысловых проб, 

эколого-статистические. 

Камеральная обработка и анализ собранного материала. Социально-экономические исследования. 

Биометрическая обработка материалов. Составление таблиц, графиков, диаграмм, картосхем по полученным 

данным и их анализ. Компьютерные методы обработки данных. Использование сравнительного материала. Выявле-

ние нового в исследованиях и недостающих сведений. Изучение хозяйственной деятельности охотхозяйственных и 

звероводческих предприятий, связей между физико-географическими условиями региона и особенностями развития 

охотхозяйственного производства и звероводства аналитическими методами, расчетно-конструктивными, абстракт-

но-логическими и др. 

Оформление и обсуждение результатов исследований. Подготовка и оформление диссертации. 

Виды авторских публикаций (рукописи и их депонирование, тезисы, статьи, монографии). Структура науч-

ной публикации. Оформление рисунков, таблиц, приложений. Правила ссылок на литературу в тексте. Требования к 

оформлению рукописи кандидатской диссертации. Структура диссертации и автореферата. Основные нормативные 

документы по подготовке и защите диссертации. Порядок защиты. Основные формы документов, касающихся проце-

дуры защиты диссертации. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Экология входит в образовательный компонент ОПОП как обязательная дисциплина - 2.1.4 Эко-

логия. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цели: 

- углубить знания аспирантов об основных законах взаимодействия живых организмов на уровне особей, по-

пуляций, биоценозов и биосферы в целом; 

- ознакомить со спектром современных научных проблем экологии, методах и путях их решения. 

Задачи: 

- углубить и систематизировать фундаментальные знания аспирантов в основных разделах экологии с учетом 

новейших научных достижений; 

- расширить знания аспирантов о современных проблемах и дискуссионных вопросах экологии; 

- сформировать представление о спектре современных методов аутэкологии, синэкологии и глобальной эко-

логии; 

- подготовить аспирантов к использованию полученных знаний при осуществлении собственных исследова-

ний в области экологии. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• об основных законах взаимодействия живых организмов с окружающей средой на уровне особей, 

популяций, биоценозов и биосферы в целом; 

• о взаимодействии с факторами среды, роли в экосистемах, географическом распространении живот-

ных и растений;  

• экологические законы, теоретические принципы, методы и методические подходы к изучению взаи-

модействия биологических систем разных уровней со средой обитания; 

• виды, состав и последствия антропогенного воздействия на биосферу; 

• принципы рационального использования ресурсов биосферы; 

• – методы измерения, оценки и анализа объектов экологических исследований. 

Уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и формировать суждения по современным научным про-

блемам аутэкологии, синэкологии и глобальной экологии, используя современные образовательные и информацион-

ные технологии; 

• использовать современные методы экологических исследований для постановки и решения соб-

ственных исследовательских задач;  

• применять экосистемный подход при проведении экологических исследований;  

• прогнозировать процессы трансформации экосистем в результате антропогенных воздействий; 

• – обрабатывать, обобщать и анализировать полевую и лабораторную экологическую информацию. 

Владеть: 

• навыком доступно и логично излагать полученные знания (в ходе беседы, дискуссии, опроса, экзаме-

на и т.п.); 

• навыком использования современных образовательных и информационных технологий; 

• представлением о диапазоне возможностей современных методов исследований в области экологии, 

навыками применения их при постановке и решении задач выполняемых исследований. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Цели и задачи экологии и основные разделы курса. Аутэкология. Уровни действия экологических 

факторов. 

Цели и задачи экологии как науки. Объекты изучения. Особенности биологических систем. Уровни органи-

зации биологических систем. Место экологии в системе биологических наук. Экологический фактор. Законы Либиха 

и Шелфорда. Главные экологические факторы: свет, температура, вода, концентрации элементов в окружающей сре-

де. Важнейшие комплексы экологических факторов. Экологические классификации видов. Эври- и стенобионтные 

виды. Адаптации к экологическим факторам. Понятие «экологическая ниша».  

Экология популяций и сообществ. Основные определения. Важнейшие свойства популяций как формы су-

ществования вида. Основные характеристики популяций: плотность и структура. Кривые выживания. Динамика по-
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пуляций и факторы ее определяющие. Эволюционные приспособления или стратегии популяций. Типы взаимодей-

ствия между популяциями. Экосистема как природное явление - основной объект изучения экологии: определение, 

компоненты. Наземные и водные экосистемы. Биогеоценоз - особый тип экосистем: определение и компоненты, сре-

дообразующие функции. Потоки вещества и энергии в экосистемах и биогеоценозах. Пищевые цепи, пищевые сети. 

Восстановительная динамика биогеоценозов. Сукцессии. Стационарные и восстанавливающиеся сообщества. Круго-

вороты вещества в сообществах разного сукцессионного статуса. 

Глобальная экология. Биосфера. Компоненты биосферы. Закономерности распределения солнечною и теп-

лового излучения в приземном слое атмосферы. Парниковый эффект. Климат Земли. Климатическая зональность. 

Основные биосферные циклы. Круговорот углерода. Круговорот воды. Закономерности распределения растительно-

сти по поверхности Земли. Распределение продукции и биомассы по основным биомам. Биоразнообразие биосферы. 

Флористические царства. Современное состояние биосферы: нарушение основных круговоротов. Ноосфера. Между-

народное сотрудничество в области экологии. Участие РФ в международных соглашениях в области изменения кли-

мата. 

Прикладная экология. Управляемые и искусственные экосистемы и биогеоценозы. Сохранение биологиче-

ского разнообразия. Охрана природы и защита окружающей среды. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации 

Всего: 3 ЗЕ/108 часов, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологическое и охотничье право 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Экологическое и охотничье право входит в образовательный компонент ОПОП как обязательная 

дисциплина - 2.1.5 Экологическое и охотничье право. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цели: 

• образовательная (учебная) – прочное усвоение теоретических положений науки экологического 

права и норм экологического и охотничьего законодательства, их роли в достижении оптимального режима 

природопользования, обеспечении экологической безопасности, поддержании благоприятной окружающей природной 

среды, неистощительного использования ресурсов охотничьих животных; обучение самостоятельной работе с 

научной литературой, нормативными правовыми актами и другими документами; 

• практическая – формирование умения правильно понимать нормы экологического и охотничьего 

законодательства и приобретение ими прочных навыков правильного применения этих норм при выполнении 

служебных обязанностей, в том числе приобретение навыков подготовки соответствующих правовых документов; 

• воспитательная – привитие любви к природе, бережного отношения к природным ресурсам, 

нетерпимости к нарушениям экологического и охотничьего законодательства, умения проявлять инициативу в 

приобретении знаний, привить интерес к своей профессии. 

Задачи: 

• выработка умения и навыков понимать предписания законов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в охотничьем хозяйстве и природопользовании, обеспечивать соблюдение 

экологического и охотничьего законодательства, принимать решения в точном соответствии с правовыми нормами, 

разрешать правовыми средствами возникающие споры; 

• изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых механизмов 

регулирования природо- и охотпользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

при осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, конечным результатом осуществления которых 

является достижение экономических целей при сохранении благоприятной окружающей среды для человека и 

ресурсов животного мира; 

• раскрытие содержания эколого-правовых проблем природопользования (особенно животного мира), 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их связи с проблемами устойчивого развития 

России, продовольственной безопасности, развития экологического и охотничьего законодательства в условиях 

рыночных отношений в России; 

• доказывание того, что защита экологических и охотничьих прав граждан и хозяйствующих субъектов 

неотделима от обязанностей каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

ресурсам. Именно с позиции диалектического единства прав и обязанностей субъектов в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности рассматривается взаимодействие общества и 

природы;  

• анализ взаимосвязи таких категорий, как природо- и охотпользование, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности, с категориями национальная безопасность России в экологической сфере, в 

экономической, политической, оборонной, информационной сферах. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• основы российского экологического и охотничьего законодательства, принципы, важнейшие катего-

рии и институты;  

• международные организационно-правовые механизмы охраны и использования ресурсов животного 

мира, среды обитания животных, ответственность за их нарушение. 

Уметь: 

• правильно применять экологическое и охотничье законодательство;  

• в процессе хозяйственной и иной деятельности принимать решения и совершать иные юридически 

значимые действия в точном соответствии с нормами экологического и охотничьего законодательства; 

• совершенствовать практические навыки применения эколого-правовых норм при осуществлении де-

ятельности в самых различных областях, включая охотничье хозяйство, звероводство, дичеразведение, собаковод-

ство; 
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• осуществлять научно-педагогическую и управленческо – производственную деятельность в учре-

ждениях и на предприятиях соответствующего профиля. 

Владеть: 

• представлениями о системе, структуре экологического и охотничьего законодательства, государ-

ственном управлении в этих сферах, основных правовых институтах (право охоты, право долгосрочного охотпользо-

вания, правовое регулирование добывания, ответственность и других), тенденциях развития законодательства, важ-

нейших международных правовых актах, порядке урегулирования споров юридических и физических лиц в претен-

зионном и судебном порядке. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Понятие, предмет, принципы и система экологического права. Понятие и содержание экологических 

правоотношений. Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Предмет экологического 

права. Методы экологического права. Понятие и содержание принципов экологического права.  Понятие экологиче-

ских правоотношений. Обязательные элементы: субъекты (участники), объекты и эколого-правовые нормы. Юриди-

ческие факты как основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений. 

Структура законодательства и источники экологического права. Система законов (об охране окружаю-

щей среды, земельный, лесной, водный кодексы, законы о животном мире, об охоте, рыболовстве, недрах, об охране 

атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях) и подзаконных актов. 

Проблемы государственного управления в области природопользования, охраны и использования жи-

вотного мира. Система, структура и полномочия органов государственной власти общей и специальной компетен-

ции, реорганизации, деление полномочий. Правительство РФ, органы субъектов РФ, Министерство природных ре-

сурсов, Росприроднадзор, другие специально уполномоченные государственные органы. Административные регла-

менты исполнения государственных функций. 

Особенности порядка предоставления права на охоту. Условия предоставления (возрастной ценз, отсут-

ствие судимости за совершение умышленного преступления, ознакомление с требованиями охотничьего минимума и 

т.п.), оформление документов, регистрация, лишение прав. Классификация видов охот и особенности их правового 

регулирования. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации 

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные принципы природопользования 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Современные принципы природопользования входит в образовательный компонент ОПОП как 

обязательная дисциплина - 2.1.6 Современные принципы природопользования. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам необходимые знания о ресурсном, отраслевом и территориальном при-

родопользовании, основах ресурсного природопользования: природно-ресурсном и эколого-экономическом потенци-

але Земли и принципах рационального природопользования, особенностях водных, земельных и лесных ресурсов 

России, государственной системе мониторинга природных ресурсов, кадастрах. 

Задача дисциплины - приобретение слушателями знаний об общих принципах осуществления всякой дея-

тельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на них, о принципах, которые позволят 

избежать экологической катастрофы. Изучить влияние природопользования на условия обитания охотничьих живот-

ных и растений, на их воспроизводство, влияние на качество кормов в звероводстве, охрану биологических ресурсов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• сущность современных проблем взаимодействия природы и общества; 
• принципы классификации природных ресурсов, рационального природопользования;  
• методы контроля и управления комплексным природопользованием;  
• принципы нормирования использования ресурсов;  
• существующие подходы к оценке ресурсов в экономике природопользования, методы оценки ущерба 

при нарушении природоохранного законодательства;  
• основные направления государственной политики в сфере использования и охраны природных ре-

сурсов. 
Уметь: 

• использовать в практической деятельности методы экологической паспортизации и сертификации 

производств; 

• применять методики оценки риска технологий и методы управления риском; 

• проводить учёт и оценку ресурсов земель, недр, поверхностных и подземных вод, растительного и 

животного мира, особо охраняемых природных территорий и объектов рекреационного и социально – культурного 

назначения; 

• осуществлять научно-педагогическую и управленческо – производственную деятельность в учре-

ждениях и на предприятиях соответствующего профиля. 

Владеть: 

• принципами рационального природопользования; 

• методами нормирования и стандартизации природопользования; 

• нормативно – правовой базой в сфере контроля и управления природопользованием. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Краткая история природопользования. Природные ресурсы и их классификация. Ресурсный цикл. 

Понятие о природопользовании. Природопользование как процесс использования природных ресурсов и как 

наука. Экологические основы природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. Понятие о 

природных ресурсах. Классификация природных ресурсов по Н.Ф. Реймерсу (1994). Характеристика земельных, лес-

ных, минеральных и водных ресурсов, ресурсов животного и растительного мира. 

Общее состояние природных ресурсов России. Принципы рационального природопользования. 

Состояние земельных, водных, минеральных, лесных ресурсов. Биологические ресурсы суши. Системный 

подход, оптимизация биосферы, оптимизация природопользования, создание природно-технических систем, концен-

трация производства, экологизация производства. 

Принципы формирования платы за ресурсы. Методы контроля и управления природопользованием. 

Существующие подходы к экономической оценке природных ресурсов (затратный, рентный, воспроизвод-

ственный, монопольно-ведомственный, результативный, затратно-ресурсный). Современные принципы определения 

платы за ресурсы. Основные задачи управления природопользованием. Органы управления природопользованием. 

Современные методы контроля и управления природопользованием. Информационные, карательные и экономиче-

ские методы. Экономическое стимулирование. 

Нормирование и стандартизация в природопользовании. Цели, задачи и основные направления госу-
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дарственной политики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов. 

Нормирование как научно обоснованное ограничение воздействия деятельности общества на ресурсы био-

сферы. Принципы экологического нормирования, особенности нормирования для различных природных сред. Ос-

новные категории нормативов. Нормативы состояния экосистем, основные показатели. Критерии устойчивости эко-

систем. Нормативы качества окружающей среды, подходы при их установлении. Приоритетные задачи государства 

для достижения оптимальных уровней воспроизводства, рационального и сбалансированного использования ком-

плекса природных ресурсов: завершение перехода к рациональному сочетанию административных и экономических 

методов государственного регулирования природопользования; формирование эффективной системы органов госу-

дарственного управления природопользованием; развитие государственного регулирования экспортно-импортных 

операций в области природного сырья; сохранение традиционных способов природопользования малых народов; учет 

региональных особенностей и потребностей при совершенствовании территориальной структуры экономики; созда-

ние эффективной системы мониторинга состояния природных систем с целью прогнозирования природных и техно-

генных катастроф; создание условий для систематической и комплексной оценки и прогноза состояния различных 

видов природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала страны в целом. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охотничье ресурсоведение. Зоогигиена 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина «Охотничье ресурсоведение. Зоогигиена» входит в образовательный компонент ОПОП как обя-

зательная дисциплина - 2.1.7 Охотничье ресурсоведение. Зоогигиена. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

• исследование и прогнозирование состояния популяций животных и растений на основе глубокой 

теоретической и практической подготовки 

• изучение влияния комплекса факторов внешней среды на физиологическое состояние и продуктив-

ные качества сельскохозяйственных животных; передовых производственных технологий, обеспечивающих получе-

ние высокой продуктивности животных и закладываемых в основу проектирования, реконструкции, строительства и 

эксплуатации животноводческих объектов; 

• изучение норм технологического проектирования, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных тре-

бований. 

Задачи дисциплины: 

•  приобретение знаний основных методов учёта животных и растений, изучение закономерностей по-

пуляционной динамики; 

• рассмотрение основных методик определения численности (обилия) в зависимости от вида животных 

и растений; 

• рассмотрение основных факторов, влияющих на изменение численности растений и животных и ме-

тодов прогнозирования; 

• анализ теоретических основ охотничьей таксации, технологии и практических приемов проведения 

учетных работ, математической статистики охотничьего ресурсоведения; 

• овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей средой для повышения эффек-

тивности животноводства; 

• научиться разрабатывать средства и способы повышения продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных и качества продукции; изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• виды и классификацию биологических ресурсов, принципы и методы их мониторинга, прогнозиро-

вания их состояния; 

• зоогигиенические и ветеринарно – санитарные требования к проектированию животноводческих 

объектов, свойства материалов, используемых для их строительства, требования к размещению и эксплуатации жи-

вотноводческих объектов, особенности формирования объёмно – планировочных решений. 

Уметь: 

• проводить учёт и мониторинг ресурсов растений и животных, прогнозирование их численности с ис-

пользованием различных методик и методов; 

• разрабатывать объёмно – планировочные решения при проектировании различных животноводче-

ских объектов в соответствии с ветеринарно – санитарными требованиями. 

Владеть: 

• методами изучения и прогноза популяционной динамики с учётом основных факторов, влияющих на 

изменение численности растений и животных; 

• навыками разработки и внедрения средств и способов повышения продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и качества продукции, эффективных способов и систем содержания животных. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Модуль Охотничье ресурсоведение 

Введение, предмет и задачи курса. Мониторинг биологических ресурсов. Виды растительных ресурсов, их 

характеристики. Принципы мониторинга биологических ресурсов, основные методы работы. Мероприятия по опре-

делению состояния растительных ресурсов. Прогнозирование состояния растительных ресурсов. 

Модуль Зоогигиена 

Введение.  

Состояние и перспективы строительства животноводческих ферм. Роль зооинженера в проектировании, 
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строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих объектов. Цели и организационные основы проек-

тирования. Виды проектов. Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования к проектированию. 

Строительные материалы и изделия.  

Основные свойства строительных материалов. Местные строительные материалы. 

Основные конструктивные элементы животноводческих зданий.  

Части животноводческих зданий и основные требования к ним: фундаменты, стены и перегородки, покрытия, 

перекрытия и крыши; полы. Зоогигиеническая оценка несущих и ограждающих конструкций. 

Технологическое обоснование объемно-планировочных решений животноводческих зданий. 

Исходные данные для технологических расчетов. Особенности формирования объемно-планировочных ре-

шений. Классификация зданий и сооружений по огнестойкости, долговечности, капитальности. 

Требования к размещению и расположению животноводческих предприятий, зданий и сооружений и 

санитарные требования при их эксплуатации. 

Требования к размещению животноводческих предприятий. Выбор строительной площадки. Размещение 

зданий и сооружений на территории предприятия. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 3 ЗЕ/108 часов, форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цифровизация природопользования 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Цифровизация природопользования входит в образовательный компонент ОПОП как обязатель-

ная дисциплина - 2.1.8 Цифровизация природопользования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать аспирантам необходимые знания о целях, задачах, приоритетных направлениях и механизмах 

осуществления цифровой трансформации отрасли природопользования в РФ на современном этапе. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать представление о методах и средствах цифровой трансформации, используемых в 

сфере природопользования; 

• изучить основы и принципы нормативно – правового и методического регулирования цифровой 

трансформации отрасли природопользования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• цели, задачи и приоритетные направления цифровой трансформации отрасли природопользования; 

• методы и средства достижения цифровой зрелости в сфере управления природными ресурсами; 

Уметь: 

• осуществлять сбор и систематизацию информации об объектах и субъектах природопользования с 

использованием цифровых технологий; 

• осуществлять нормативно – правовое и методическое регулирование в области цифровой трансфор-

мации сферы природопользования в рамках выполнения задач профессиональной деятельности; 

Владеть: 

• цифровыми технологиями в сфере природопользования, государственного учёта и кадастра охотни-

чьих ресурсов, учёта пользователей животного мира; 

• нормативно – правовой базой в области цифровой трансформации сферы природопользования. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Введение в цифровую трансформацию отрасли. Текущее состояние и вызовы в цифровизации природополь-

зования. Цель и задачи цифровой трансформации отрасли. Приоритетные направления развития цифровизации при-

родопользования 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 3 ЗЕ/108 часов, форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология и педагогика высшей школы 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Психология и педагогика высшей школы входит в образовательный компонент ОПОП как обя-

зательная дисциплина - 2.1.9 Психология и педагогика высшей школы. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - развитие у аспирантов базиса знаний в области психологии и педагогики высшей школы, формирова-

ние необходимых компетенций, способствующих комплексной подготовке к научной и педагогической деятельности 

в контексте высшего образования. 

Задачи: 

• формирование системы представлений о психологии и педагогике как взаимосвязанных науках; 

• содействие усвоению основ психологических и педагогических знаний; 

формирование у аспирантов научно-исследовательской компетентности как составной части их профессио-

нальной подготовки. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• теоретико-методологические и практические вопросы педагогики и психологии высшей школы (ме-

тодология образования, знаниевая и развивающая парадигмы; гуманистическая ориентация в обучении; личностно-

ориентированный подход, креативный, когнитивный и оргдеятельностный аспекты обучения; принципы построения 

образовательных систем); 

• методы, способы, формы изучения интересов, склонностей, способностей студентов, их положитель-

ные качеств и недостатков; 

• этические нормы в сфере образования и профессиональной деятельности; 

• порядок организации, планирования, ведения и обеспечения образовательного процесса с использо-

ванием новейших технологий обучения; 

• основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в вузе; 

• методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых;  

• различные технологии и методики (традиционные и инновационные), используемые в преподава-

тельской деятельности; 

• теоретико-методологическую и практическую проблематику высшей школы на современном этапе 

развития образования (история развития методических идей; отечественные и зарубежные системы обучения; прин-

ципы личностно-ориентированного обучения; развивающее, проблемное, эвристическое, дистанционное обучение); 

• методический инструментарий: методическая система, методика обучения, технология обучения, ме-

тоды, формы и средства обучения, их классификации, типы занятий в высшей школе, образовательная ситуация, диа-

гностика и оценка обучения (критерии, процедуры). 

Уметь: 

• самоопределяться в образовательном пространстве на основе критического анализа современных 

психолого-педагогических исследований, выражая собственную позицию и личностно-актуальную для себя образо-

вательную проблематику; 

• критически переосмысливать ценности традиционного образования, строить собственные смыслы и 

цели методических подходов; 

• проводить критический анализ и оценку современных научных достижений в области педагогики и 

психологии высшей школы;   

• осуществлять диагностику психолого-педагогических особенностей студенческого коллектива; 

• оказать помощь студентам в составлении и реализации их индивидуальных образовательных про-

грамм; 

• планировать и осуществлять дидактическую и методическую деятельность; 

• применять полученные знания и умения в организационной деятельности, при моделировании заня-

тий, в реальной практике обучения. 

Владеть: 

• способами развития одаренности студентов средствами общеобразовательного курса; 

• методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения аудиторных занятий; 

• методами педагогических исследований, умением применять их к оценке cоцио-культурных явлений 

и педагогического процесса;  
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• навыками прогнозирования, моделирования и проектирования собственной преподавательской дея-

тельности с учетом развития современной науки и образования; 

• приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессиональнозначимых ка-

честв с целью их совершенствования; 

• навыками разработки и применения методов и средств обучения в высшей школе; 

• навыками анализа профессиональной деятельности преподавателя вуза для выявления мировоззрен-

ческих и методологических проблем; 

• методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышле-

ния и развития их творческих способностей. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Общие положения педагогики высшей школы  

Предмет и задачи педагогики высшей школы. Логика и методика педагогического исследования. Студент 

высшего учебного заведения как объект и субъект обучения и воспитания. Преподаватель вуза. Роль педагогики в 

непрерывном образовании. Сущность понятия «непрерывное образование». Общее понятие о педагогике высшей 

школы. Специфика педагогики высшей школы. Методологические основы современной педагогики высшей школы. 

Научно-педагогическое исследование, методика его организации. Взаимодействие педагогической теории и практи-

ки. 

Методологические основы образовательного процесса в высших учебных заведениях 

Педагогический процесс как система. Методологическая модель образовательного процесса. Субъективные 

результаты обучения. Образовательная деятельность. Внешнее и внутреннее содержание образовательной деятельно-

сти. Цели и содержание образования в вузе. Принципы отбора содержания образования в высшей школе.  Модульное 

построение содержания дисциплины. Специфика образовательного стандарта высшей школы. Структура образова-

тельной деятельности. Образовательное целеполагание. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ). 

Психология высшей школы: студенческий период жизни человека 

Психология высшей школы, ее предмет, задания и методы. Общая психологическая характеристика студен-

ческого возраста. Психология студенческой группы. Психологические основы управления вузовским учебным про-

цессом и научно-профессиональной деятельностью студентов. Психологические основы управления учебным про-

цессом в высшей школе. 

Психология воспитания личности студента как будущего специалиста c высшим образованием 

Психология воспитания личности студента как будущего специалиста c высшим образованием. Психология 

педагогического коммуникативного взаимодействия преподавателя со студентами. Психологический анализ противо-

стояний и конфликтов в педагогическом взаимодействии, пути их избегания и решения. Психология личности и дея-

тельности преподавателя высшей школы. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология диких животных и клеточных пушных зверей 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Биология диких животных и клеточных пушных зверей входит в образовательный компонент ОПОП как 

дисциплина по выбору- 2.1.10.1 Биология диких животных и клеточных пушных зверей. 

2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - изучение систематической, морфологической и экологической структуры охотничьих зверей и птиц, 

оценка значимости каждого вида в биогеоценозах и жизни человека, а также формирование у аспирантов экологиче-

ского понимания роли каждого вида животного и их сообществ в биосфере и ноосфере. 

Задачи: 

• приобретение аспирантами знаний о биологии, поведении и практической значимости зверей и птиц, 

современном состоянии их ресурсов 

• приобретение умений использования информации о состоянии ресурсов зверей и птиц в странах СНГ 

для сохранения биоразнообразия и неистощительного управления популяциями диких животных. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• нормы, стандарты, требования, характерные для профессиональной этики; 

• закономерности естественного саморегулирования в биоценозах, влиянии деятельности людей на 

популяции животных; 

• методы организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли; 

• историю становления и развития основных научных школ, актуальные проблемы и тенденции в раз-

витии соответствующей отрасли науки, основные подходы к анализу альтернатив и принятию решений в соответ-

ствующей отрасли науки; 

• особенности биологии и годового цикла жизни охотничьих зверей и птиц, морфологию и основные 

признаки таксонов животных, особенности популяционных механизмов функционирования сообществ, охотничье-

промысловое, вредоносное, эпизоотологическое и биоценотическое значение каждого вида; 

• существующие методы экологической экспертизы, используемые в звероводстве и охотничьем ре-

сурсоведении; 

• методы критического анализа и оценки технологий звероводства и охотхозяйственного производ-

ства, эффективности и безопасности ветпрепаратов, профилактики возникновения или обострения заболеваний кле-

точных и диких животных. 

Уметь: 

• пользоваться в своей деятельности профессионально-этическими нормами и принципами; 

• профессионально решать задачи рационального природопользования; 

• организовать работу исследовательского коллектива; 

• формировать и аргументированно отстаивать принимаемые решения, использовать различные под-

ходы для анализа и оценки последствий принятых решений; 

• определить вид, пол и возраст животного по существующим методикам, оценивать и прогнозировать 

тенденции изменения численности, на основании чего наметить мероприятия по управлению популяциями и рацио-

нальному использованию ресурсов вида; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Владеть: 

• навыками профессиональных отношений, которые представляются наилучшими с точки зрения вы-

полнения служебных обязанностей в профессиональной сфере; 

• навыками критического анализа и оценки методов рационального природопользования; 

• навыками критического анализа и оценки методов организации работы исследовательского коллек-

тива; 

• методами и технологиями принятия решений; 

• навыками определения вида животного в полевых и лабораторных условиях, критического анализа и 

оценки мероприятий по рациональному использованию ресурсов животных; 

• навыками критического анализа и оценки методов экологической экспертизы, используемых в зверо-

водстве и охотничьем ресурсоведении; 
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• навыками критического анализа и оценки используемых технологий звероводства и охотхозяйствен-

ного производства, эффективности и безопасности ветпрепаратов, совершенствования и оптимизации лечебных ме-

роприятий, профилактики возникновения или обострения заболеваний клеточных и диких животных. 

4. Краткое содержание дисциплины  

История изучения млекопитающих. История формирования представления о виде. История и современные 

проблемы орнитологии. Происхождение и эволюция птиц. Систематика птиц. 

Половая, возрастная, географическая изменчивость. Происхождение и эволюция млекопитающих. Адаптации 

птиц к среде обитания. Экологические группы птиц. 

Орнитофауна ландшафтно-географических зон России. Годовой цикл птиц, его основные периоды. Периоди-

ческие явления в жизни птиц. Миграции. Значение перелетов. Современные методы изучения миграций. Численность 

птиц, ее динамика. Охрана охотничье-промысловых видов птиц. Международное сотрудничество в охране птиц. 

Особенности морфологии. Формы брачной жизни. Адаптации к среде обитания. Звуковая, зрительная, запа-

ховая, тактильная ориентации и их значение в жизни животных. Годовой цикл жизни и изменения численности. Эко-

логические формы зверей. Популяционная организация и миграции. Питание и поведение. Хозяйственное значение. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации 

Всего: 3 ЗЕ/108 часов, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Болезни диких животных и клеточных пушных зверей 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Болезни диких животных и клеточных пушных зверей входит в образовательный компонент 

ОПОП как дисциплина по выбору- 2.1.10.2 Болезни диких животных и клеточных пушных зверей. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - в подготовке аспирантов, соискателей и слушателей в рамках программы подготовки кадров высшей 

квалификации – дать теоретические знания и привить практические навыки по вопросам, связанным с инфекционны-

ми заболеваниями у диких и промысловых животных и клеточных пушных зверей. 

Задачи: 

1. Изучение основных инфекционных заболеваний у диких и промысловых животных и клеточных пушных 

зверей, особенностей их распространения и природной очаговости трансмиссивных и нетрансмиссивных заболева-

ний; 

2. Организация мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями диких и промысловых животных и 

клеточных пушных зверей и охране людей от болезней, общих человеку и животным. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• наиболее общие закономерности возникновения инфекционных болезней у диких животных в неволе 

и в условиях природы; 

• усвоить, что болезнь - это сложная, преимущественно приспособительная реакция организма в ответ 

на воздействие болезнетворного агента, возникающая в результате нарушения взаимоотношений между организмом 

и окружающей средой и сопровождающаяся понижением продуктивности и экономической ценности. 

• при изучении отдельных инфекционных заболеваний - четко знать возбудителя и его положение в 

зоологической системе, его биологию, восприимчивых животных, признаки заболевания, условия, способствующие 

распространению заболевания, течение болезни, методы диагностики и основные меры профилактики; 

• особо опасные инфекционные болезни, общие для человека и животных в целях личной профилакти-

ки и для организации оздоровительных мероприятий в зоне их распространения. 

Уметь: 

• правильно отобрать патологический материал для лабораторных исследований, с целью диагностики 

инфекционных заболеваний (пробы фекалий, мазки крови, пробы патматериала); 

• воздействовать на сохранение здоровья животных биотехническими и общими ветеринарно-

санитарными мерами; 

• осуществлять научно-педагогическую и управленческо – производственную деятельность в учре-

ждениях и на предприятиях соответствующего профиля. 

Владеть: 

• навыками в составлении плана профилактики инфекционных заболеваний, особенно общих для че-

ловека и животных;  

• представлениями об основных методах лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, о ме-

тодах полных и частичных вскрытий животных или отдельных органов (по К.И.Скрябину), о мерах лечения живот-

ных при инфекционных заболеваниях. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Предмет эпизоотологии, её задачи и значение. Основоположники науки. Связь с другими науками. Инфек-

ция, её формы. Инфекционная болезнь, её признаки. Классификация инфекционных болезней. 

Возбудители инфекционных болезней, факторы их патогенности. Динамика болезни, её течение, формы про-

явления. Естественная резистентность. 

Учение об иммунитете, его виды. Противоинфекционный иммунитет, его значение в профилактике инфекци-

онных болезней. 

Бешенство животных и человека. Сибирская язва. Туберкулёз. Пастереллёз. Геморрагическая лихорадка. Вы-

сокопатогенный грипп птиц. Классическая и африканская чума свиней и кабанов. Чума плотоядных. Адено- и парво-

вирусные болезни животных. Прионные инфекции человека и животных. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 3 ЗЕ/108 часов, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья входит в образо-

вательный компонент ОПОП как факультативная дисциплина - 2.1.11.1(Ф) Методы социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся психологической готовности к осуществлению научной и учебной дея-

тельности в условиях межличностного общения в малой группе, с учетом особенностей создания образовательной 

развивающей среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- приобретение знаний об интерактивных способах создания развивающей образовательной среды для лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью; 

- освоение технологий формирования психологической готовности к профессиональной коммуникации, осу-

ществления научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе с учетом особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

- овладение технологией групповой тренинговой работы; 

- формирование умения обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анали-

зировать полученную информацию в ходе группового тренинга, с целью обеспечения эффективности адаптации и 

межличностной коммуникации; 

- формирование у обучающихся индивидуальных рефлексивных и прогностических способностей, обеспечи-

вающих эффективность социально-психологической адаптации 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• интерактивные способы создания развивающей образовательной среды для лиц с ограниченными 

возможностями по здоровью;  

• технологии формирования психологической готовности к профессиональной коммуникации, осу-

ществления научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе с учетом особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

• технологии групповой тренинговой работы. 

Уметь: 

• обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализировать получен-

ную информацию в ходе группового тренинга, с целью обеспечения эффективности адаптации и межличностной 

коммуникации; 

• планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Владеть: 

• навыками коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных ви-

дов деятельности человека в норме и патологии с применением методов психологического тренинга; 

навыками разработки и использования инновационных психологических тренинговых технологий для решения но-

вых задач в области личностного развития. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Тренинг как способ развития способности к адаптации личности. 0рганизация тренинговой работы. 

Понятие об адаптации личности, ее ресурсах, условиях личностного роста. Психологические условия разви-

тия адаптивных возможностей личности. Способы саморегуляции психологических состояний; эмоционально-

волевые процессы и способы управления ими. Роль аутогенной тренировки в управлении психологическим самочув-

ствием. Понятие о многоуровневой структуре психологического здоровья личности. Взаимодействие личности и 

группы условия психологической адаптации и личностного роста. Личность как субъект социального взаимодей-

ствия. Цель, задачи и структуру тренинга. Установление правил, организация пространства, очередность упражнений 

в зависимости от структуры занятия. Значимость разминочных и содержательных упражнений, Формы проведения 

тренинговых занятий: ролевые игры, групповое обсуждение, мини-лекции. Принципы работы группы. 

Эффективное общение: способы организации развивающей среды. Эффективное общение и совпаде-

ние мотивов сторон. Проблема понимания людьми друг друга 

Средства общения: вербальные и невербальные. Общение как созидательное взаимодействие. Наиболее зна-

чимые средства общения: описание поведения; коммуникация чувств - умение ясно сообщать о своем внутреннем 
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состоянии; активное слушание; эмпатия - умение вчувствоваться в состояние другого человека и сопереживать ему. 

Факторы обеспечения развивающей образовательной среды: расширение сферы осознаваемого в поступках другого; 

освоение умений адекватной коммуникации; формирование представления о сущности эмпатийного понимания. 

Индивидуальный стиль общения. Технологии конструирования позитивного образа будущего резуль-

тата 

Понятие об индивидуальном стиле деятельности и общения. Природные и социальные детерминанты форми-

рования индивидуального стиля коммуникативной деятельности. Виды индивидуальных стилей и способы их разви-

тия. Умения самоанализа стилевых особенностей общения; индивидуальные стратегии и тактики в общении. Крите-

рии позитивного образа «Я» и успешности личности. Значимые личностные качества для эффективной коммуника-

ции и достижения успеха, Причины мотивирования личности на успех. Применение арт-терапевтических технологий 

для проектирования позитивного образа будущего. Приемы сказкотерапии и использования метафор. 

Технологии развития психологического доверия в группе. Представление о ценности партнера по об-

щению. Способы оценки коммуникативной ситуации. Способы развития коммуникативных умений 

Значимость умений распознавания эмоций другого человека. Представление об адаптивных и неадаптивных 

способах коммуникации. Понятие о ресурсных стояниях личности и понятие посттравматического роста. Слушание 

— активный процесс, ответственность субъектов общения. Активное слушание, как способ повышение эффективно-

сти коммуникации: внимание - устойчивое, направленное, визуальный контакт, позитивные жесты; слушание - мол-

чание, начало разговора, невмешательство, ограничение числа вопросов; активное слушание - уточнение, парафраз, 

отражение чувств, резюмирование; основные установки — одобрение, эмпатия; язык невербального общения — ми-

мика, взгляд, изменение тембра голоса, позы и жесты. Вербальная часть активного слушания: поддержка; выяснение 

— уточнение; парафраз — переформулирование: повторение говорящему его же мыслей, но своими словами; отра-

жение чувств; резюмирование — подытоживание основных идей и чувств говорящего. 

 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История отечественного охотоведения и звероводства 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина История отечественного охотоведения и звероводства входит в образовательный компонент 

ОПОП как факультативная дисциплина - 2.1.11.1(Ф) История отечественного охотоведения и звероводства. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - познание процесса становления и развития охотоведения как прикладной эколого-

экономической дисциплины, анализ развития звероводства в историческом масштабе. 

Задача дисциплины - приобретение аспирантами знаний об исторических этапах формирования представ-

лений человека об органической окружающей среде как источнике пищи, материалов для изготовления жилищ и 

одежды, орудий труда и оружия, лекарственных средств, позднее – предметов товарообмена и торговли; о современ-

ной структуре, междисциплинарных связях и перспективах устойчивого охотпользования, народнохозяйственная и 

природоохранная роль звероводства. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• этапы познания и использования человеком ресурсов органического мира; 

• основные концепции, теории и законы фундаментальных наук, являющиеся базовыми в формирова-

нии разделов охотоведения, структуру охотоведения, имена крупнейших отечественных и зарубежных учёных, внес-

ших весомый вклад в науку и практику;  

• значение, историю и современное состояние отечественного звероводства; историю развития зару-

бежного звероводства; ученых и практиков, внесших весомый вклад в развитие звероводства;  

• требования Совета Европы к содержанию клеточных пушных зверей; характеристику основных объ-

ектов звероводства и перспективных видов.  
Уметь: 

• ориентироваться в системе современных знаний в сфере охотоведения и звероводства; 

• пользоваться информационной научной базой в целях оперативного поиска необходимых сведений и 

аргументации своих профессиональных решений. 

Владеть: 

• представлениями: об основных трудах и персональном вкладе учёных прошлого и современности в 

науку, о преемственности научных знаний, их восприятии обществом, о процессах их комплексирования при реше-

нии теоретических и прикладных задач; 

• информацией о конъюнктуре мирового и внутреннего пушного рынка, перспективности разведения 

новых объектов звероводства, возможности выведения новых пород и получения гибридов; 

• информацией о противоречиях в рекомендациях Совета Европы по вопросам разведения клеточных 

пушных зверей российским нормативным документам. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Формирование знаний о живой природе в первобытном обществе и древнем мире. Народнохозяйствен-

ная и природоохранная роль звероводства, первые опыты и шаги звероводства. Особенности трансформации 

процесса охоты во времени и пространстве 

Свидетельства и источники информации. Вклад Аристотеля и Теофраста в изучение образа жизни, влияния 

условий существования на живые организмы, попытки их классификации. Роль и значение звероводства. Профессия 

зверовод. Задачи и перспективы развития звероводства. Первые опыты звероводства: выкормочное, избяное, остров-

ное, загонное. Развитие цивилизации и изменение целей, объектов и способов охоты. Охота в Западной Европе, в 

России и в Северной Америке. 

Биологические основы охотоведения (охотоведческая зоология). Влияние доместикации на пушных 

зверей 

Характеристика основных сводок и определителей по птицам и млекопитающим и монографий по отдельным 

видам и группам видов. Изменение признаков, которые определяют ценность продукции звероводства – шкурки. Из-

менение признаков, которые связаны с новыми условиями (содержание, кормление и др.). Происходящие изменения 

в поведении зверей. Проведение селекции на желательные типы поведения. 

Развитие звероводства в России. История развития зарубежного звероводства 

Ученые и практики, внесшие весомый вклад в развитие отрасли. Звероводство у коренных северных народов 

России. Развитие звероферм в России. Важнейшие этапы в технологиях содержания клеточных пушных зверей. Про-
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мышленное звероводство на современном этапе. Страны производители и потребители продукции звероводства. 

Начало промышленного звероводства в Северной Америке. История развития звероводства в странах Европы, Аме-

рики и Юго-восточной Азии. Конъюнктура пушного рынка. Мировое производство продукции звероводства. 

Характеристика основных школ охотоведения. Учение о популяциях 

Характеристика основных школ охотоведения: российской (А.А. Силантьев, Н.В. Туркин, Д.К.Соловьёв, Б.М. 

Житков, А.Н. Формозов, С.П. Наумов, Д.Н. Данилов, Б.А. Кузнецов); североамериканской (A. Leopold, R. Trippensi, 

R. Giles, R. Dasmann, M. Novak); западноевропейской (K. Lindner, M. Stubbe). Теоретические и прикладные аспекты 

эволюционной и популяционной экологии, популяционной генетики и динамики численности. Работы Чепмэна, 

Форбса, Олли, Харди, Вейнберга, Четверикова, Шварца. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биота и климат 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства про-

дукции животноводства 

Направленность – Охотоведение и звероводство 

 

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

Дисциплина Биота и климат входит в образовательный компонент ОПОП как факультативная дисциплина - 

2.1.11.3(Ф) Биота и климат. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины -. развитие у аспирантов базы знаний в области глобальных климатических изменений, 

их причин и влияния на биоту, формирование необходимых компетенций, способствующих комплексной подготовке 

к научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование системы представлений о естественных и антропогенных факторах климатических 

изменений, их взаимосвязанности и влиянии на состояние биоты; 

• содействие освоению основ фенологического мониторинга; 

• формирование у аспирантов научно-исследовательской компетентности в области исследования 

климатических изменений как составной части их профессиональной подготовки. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• современные представления о глобальных изменениях климата и их причины, фенологические тенденции XX 

столетия; 

• погодно-климатические аномалии и их влияние на состояние биоты; 

• естественные и антропогенные факторы изменения климата, источники парниковых газов и их роль в этом 

процессе; 

Уметь: 

• осуществлять сбор и обработку фенологической информации; 

• оценивать сезонную активность биоты и роль климатического фактора в пространственно–временной дина-

мике фауны; 

Владеть: 

• методами фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природной среды; 

• методиками сбора и обработки фенологической информации, выбора объектов фенологических наблюдений; 

• методами оценки динамики популяций под влиянием климатических изменений. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Современные закономерности температурного поля горных пород и характер криолиотозоны России.  

Современные представления о глобальных изменениях климата и их причины. Изменения климата под влия-

нием естественных и антропогенных факторов. Парниковые газы, их роль в изменении климата. Углеродный след. 

Понятие фенологического мониторинга как составной части комплексного мониторинга природной 

среды.  

Цели и задачи фенологических исследований. Объекты фенологических наблюдений. Сезонные явления в 

мире растений. Сезонные явления в мире животных. Сезонные явления в мире грибов. Сезонные аспекты ландшаф-

тов. Фенологические показатели. Фенологические программы. Региональная система фенологического мониторинга. 

Методика фенологических наблюдений.  

Выбор участка (маршрута). Регулярность и порядок наблюдений. Регистрация результатов наблюдений. Тре-

бование сопоставимости. Сбор и обработка фенологической информации. 

Климат и динамика биоты.  

Биологически эффективное тепло. Сезонная активность биоты. Влияние погодных аномалий. Динамика чис-

ленности популяций. Динамика численности мелких млекопитающих. Сезонная динамика почвенной мезофауны. 

Глобальные изменения климата. Фенологические тенденции в XX столетии.  

Изменения в сезонной цикличности природы востока Русской равнины. Региональные проявления глобаль-

ных изменений климата. Особенности городского климата. Изменение продолжительности фенологических сезонов. 

Изменение сроков активности биоты. Пространственно-временная динамика сроков наступления сезонных явлений. 

5. Объем дисциплины и форма аттестации  

Всего: 2 ЗЕ/72 часа, форма промежуточной аттестации - зачёт. 
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