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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире значение образования, как фактора 
ф ормирования личности и нового качества мы ш ления усили
вается. Роль образования определяется задачами перехода 
страны к демократическому и правовому государству в р ы 
ночной экономике, необходимостью  преодоления опасности 
отставания от м ировых тенденций эконом ического и общ е
ственного развития. Н а данном этапе развития общ ества обра
зование, в его неразры вной связи с наукой, становится м ощ 
ной движ ущ ей силой эконом ического роста, что делает его 
главны м ф актором национальной безопасности и благососто
яния страны. В связи с этим  сф орм ировалась главная задача 
российской образовательной политики -  обеспечение совре
менного качества образования на основе сохранения его ф ун
даментальности и соответствия актуальны м и перспективны м 
требованиям  личности, общ ества и государства. О собое вни
мание в проф ессиональной подготовке в В ы сш ей ш колой уде
ляется научны м исследованиям, как бакалавров, так и м аги 
стров.

В этой связи, возникает необходим ость научить будущ их 
бакалавров умению  получать информацию , правильно ее ана
лизировать и делать выводы.

П ри обучении в магистратуре студент обязан провести 
исследования, направленны е на реш ение актуальны х проблем 
сельского хозяйства или провести анализ хозяйственной д ея
тельности предприятий: технологии возделы вания культур, 
состояние плодородия почвы  и пути его повы ш ения, система 
земледелия в различны х агроландш аф тах и т. д.

О бязательной формой аттестации в вузе для студентов- 
бакалавров и м агистрантов является написание и защ ита вы 
пускной квалиф икационной работы. К валиф икационная рабо
та бакалавра долж на быть посвящ ена изучению  вопроса из 
общ ей научной тем атики вы пускаю щ ей кафедры и излож ена 
на 3 0 -40  страницах компью терного текста.
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М агистерская вы пускная квалиф икационная работа носит 
характер законченного научного исследования. И злагается на 
90 -100  страницах компью терного текста.

Вы пускны е работы  бакалавров и магистров рецензирую т
ся и с рецензией представляю тся в деканат. К  рецензии ква
лификационной работы  бакалавра и магистра прилагается от
зы в научного руководителя и акт по программе «А нтиплаги
ат».
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1 КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

1.1 Общие положения

В ы пускная квалиф икационная работа представляет собой 
самостоятельно вы полненную  обучаю щ имся (или группой 
обучаю щ ихся) письменную  работу, содерж ащ ую  реш ение з а 
дачи либо результаты  анализа проблемы, имею щ ей значение 
для соответствую щ ей области проф ессиональной деятельно
сти, демонстрирует уровень подготовленности вы пускника к 
самостоятельной проф ессиональной деятельности.

В ы пускная квалиф икационная работа подлеж ит защ ите, 
которая является неотъемлемой частью  государственной ито
говой аттестации.

В ы пускная квалиф икационная работа бакалавра содерж ит 
системны й анализ теоретических знаний, известны х техниче
ских и технологических реш ений, слож ивш ейся практики х о 
зяйственной деятельности, элем енты  самостоятельны х теоре
тических или экспериментальны х исследований.

В ы пускная квалиф икационная работа магистра (м агистер
ская работа) -  работа, содерж ащ ая углубленны е теоретиче
ские и (или) экспериментально-практические исследования по 
определенной теме.

В ы пускная квалиф икационная работа является заклю чи
тельны м  этапом  освоения обучаю щ имся образовательной 
программ ы  определенного уровня и вы полняется с целью  де
м онстрации достигнуты х результатов обучения, в том  числе:

-  расш ирение, закрепление и систематизация теоретиче
ских знаний и умений;

-  приобретение практических навы ков (опыта) при реш е
нии конкретной научной, технической, производственной, 
эконом ической или организационно-управленческой задачи;

-  развитие навы ков ведения самостоятельны х теоретиче
ских и экспериментальны х исследований;
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-  оптим изация проектно-технологических и эконом иче
ских реш ений;

-  приобретение опыта обработки, анализа и систем атиза
ции результатов научны х и экспериментальны х исследований, 
оценка их практической значим ости и возмож ной области 
применения;

-  приобретение опы та представления и публичной защ и
ты  результатов своей деятельности;

-  подведение результатов осущ ествления практико
ориентированного обучения.

1.2 Порядок рецензирования

Вы пускны е квалиф икационны е работы  подлеж ат рецен
зированию .

Д ля проведения рецензирования вы пускных квалиф ика
ционны х работ по программам бакалавриата и магистратуры 
указанны е работы  направляю тся рецензентам  из числа лиц, 
проф ессорско-преподавательского состава других кафедр ф а
культета, других факультетов университета, в отдельны х слу
чаях специалистам  соответствую щ ей области проф ессиональ
ной деятельности или лицам  из числа проф ессорско- 
преподавательского состава иной образовательной организа
ции, им ею щ им  ученую  степень и (или) ученое звание.

Рецензент проводит анализ вы пускной квалиф икационной 
работы  и представляет в университет письменную  рецензию  
на указанную  работу (далее -  рецензия).

Если вы пускная квалиф икационная работа им еет м еж дис
циплинарны й характер, она направляется двум  рецензентам.

Рецензия на вы пускные квалиф икационны е работы  по об
разовательны м  программам магистратуры  предоставляется 
обучаю щ емуся не позднее, чем  за  5 календарны х дней до дня 
защ иты  вы пускной квалиф икационной работы. Рецензия на 
вы пускные квалиф икационны е работы  по образовательным 
программам бакалавриата предоставляется обучаю щ емуся не

6



позднее, чем  за  2 календарны х дня до дня защ иты  вы пускной 
квалиф икационной работы. М акет рецензии представлен в 
прилож ении Г.

1.3 Порядок представления к защите и защиты 
выпускной квалификационной работы

Тексты вы пускных квалиф икационны х работ разм ещ аю т
ся в электронно-библиотечной системе университета и прове
ряю тся на объем  заимствования.

П роверка текстов В К Р обучаю щ ихся на уникальность 
осущ ествляется с использованием  системы  «Антиплагиат», 
размещ енной на сайте: h ttp ://kubsau.antiplagiat.ru , в целях по
вы ш ения качества организации и эф ф ективности учебного 
процесса, уровня дисциплины  обучаю щ ихся, контроля степе
ни самостоятельности вы полнения ими работ, а такж е соблю 
дения обучаю щ имися прав интеллектуальной собственности 
граж дан и ю ридических лиц.

У ровень оригинальности (уникальности текста) и объем 
оригинальны х ссы лок на используемы е источники («белое 
цитирование»), который долж ен быть обеспечен вы пускником 
долж но составлять не менее 50 %.

П осле успеш ного прохож дения проверки вы пускной ква
лификационны й работы  на уникальность с использованием  
системы «А нтиплагиат» работа допускается руководителем  к 
предзащ ите на кафедре и окончательной защите.

Руководитель вы пускной квалиф икационной работы  дает 
письменны й отзыв о работе обучаю щ егося в период подго
товки вы пускной квалиф икационной работы  (далее -  отзыв). 
В случае вы полнения вы пускной квалиф икационной работы  
несколькими обучаю щ имися, руководитель вы пускной ква
лификационной работы  дает отзыв об их совместной работе в 
период подготовки вы пускной квалиф икационной работы.

Заведую щ ий каф едрой на основании отзы ва руководите
ля, подтверж даю щ его соответствие вы пускной квалиф икаци
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онной работы  предъявляемы м требованиям , допускает вы 
пускную  квалиф икационную  работу к защ ите. Вы пускны е 
квалиф икационны е работы  по программам м агистратуры  д о 
пускаю тся к защ ите руководителем, заведую щ им  кафедрой, 
руководителем  м агистерской программы.

О бучаю щ ийся, не представивш ий работу к защ ите, явля
ется лицом  не прош едш им государственное аттестационное 
испытание по неуваж ительной причине, и отчисляется из уни
верситета с вы дачей справки об обучении как не вы полнив
ш ий обязанностей по добросовестному освоению  образова
тельной программы.

В ы пускная квалиф икационная работа, отзыв и рецензия 
(рецензии), а такж е при необходим ости документы, подтвер
ж даю щ ие вы полнение работы  по заданию  организации, акт 
(справка) внедрения результатов вы пускной квалиф икацион
ной работы  и использования их в хозяйственной деятельности 
исследуемы х организаций, иллю страционны й материал, пере
даю тся в государственную  экзаменационную  комиссию  не 
позднее, чем  за  2 календарны х дня до дня защ иты  вы пускной 
квалиф икационной работы.

Защ ита вы пускной квалиф икационной работы  является 
частью  государственной итоговой аттестации, осущ ествляется 
в соответствии с требованиям и, указанны м и в П рограм ме 
проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательны м программам направлений и проф илей подготовки 
бакалавров и магистров, утверж денной учены ми советами ф а
культетов.

Результаты  защ иты  вы пускной квалиф икационной работы  
как государственного аттестационного испы тания определя
ю тся оценками «отлично», «хорош о», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». О ценки «отлично», «хорош о», «удо
влетворительно» означаю т успеш ное прохож дение государ
ственного аттестационного испытания.

О бучаю щ ийся, не прош едш ий государственное аттеста
ционное испытание в связи с получением  оценки «неудовле
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творительно», отчисляется из университета с вы дачей справки 
об обучении как не вы полнивш ий обязанностей по добросо
вестному освоению  образовательной программы.

Лицо, не прош едш ее государственную  итоговую  аттеста
цию в связи с непредставлением  вы пускной квалиф икацион
ной работы  на защ иту или в связи с получением  оценки «не
удовлетворительно», мож ет повторно пройти государствен
ную итоговую  аттестацию  не ранее чем  через год и не позднее 
чем через пять лет после срока проведения государственной 
итоговой аттестации, которая не пройдена обучаю щ имся.

Д ля повторного прохож дения государственной итоговой 
аттестации указанное лицо по его заявлению  восстанавлива
ется в организацию  на период времени, установленны й орга
низацией, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарны м  учебны м  графиком  для государственной итого
вой аттестации по соответствую щ ей образовательной про
грамме.
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2 СТРУКТУРА РАБОТЫ

2.1 Структура квалификационной работы бакалавра

2.1.1 Выбор темы

К валиф икационны е работы  бакалавров могут быть двух 
вариантов:

а) исследовательского;
б) аналитического (с разреш ения кафедры).
Работа носит научно-исследовательский характер и вы 

полняется во время производственной практики.
Руководителем  вы дается задание по подготовке вы пуск

ной работы  (прилож ение А), в нем определяется круг изучен
ных вопросов, которые долж ны  быть реш ены в ходе экспери
мента.

Н азвание тем ы  квалиф икационной работы  долж но быть 
конкретным, кратким, в нем необходим о отразить основной 
вопрос, который ставится на разреш ение студентом. Тему р а 
боты студент вы бирает на закрепленной специальной кафедре 
факультета. Ее мож ет так ж е предлож ить хозяйство, напра
вивш ее студента на учебу. Для студентов-заочников тему ква
лификационной работы  ж елательно согласовать с хозяйством, 
в котором  он работает.

Бакалавры, проходящ ие производственную  практику в 
научно-исследовательских учреж дениях и на сортоучастках, а 
так ж е заочники, работаю щ ие в этих учреж дениях, могут ис
пользовать для квалиф икационной работы  эксперим енталь
ный материал этих учреж дений, в получении которого они 
принимали непосредственное участие. К аж ды й вы пускник 
долж ен иметь правильно оф ормленную  первичную  докум ен
тацию , которую  он предоставляет своему научному руководи
телю  для написания квалиф икационной работы  (полевой ж ур
нал), подтверж даю щ ую  его участие в исследованиях. П олевой
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журнал ш нуруется и подписы вается руководителем  при вы да
че тем ы  квалиф икационной работы.

2.1.2 План квалификационной работы бакалавра 
по направлению «Агрономия»

П еред написанием  квалиф икационной работы  студент с 
помощ ью  руководителя составляет план, который долж ен от
разить ее содержание.

Примерная схема построения квалификационной 
работы 

Вариант 1
Содержание
В ведение
1 О бзор литературы  по изучаемому вопросу
2 У словия проведения опыта
2.1 П очвенно-климатические условия
2.2 Схема, методика исследований, агротехника в опыте
2.3 Х арактеристика исходного м атериала (сорта, гибрида, 

линии)
3 Результаты  исследований
Вы воды
С писок литературы
П рилож ения

Примерная тематика по направлению  «Агрономия»:
В лияние изучаемого ф актора на водный, воздуш ны й или 

пищ евой реж им почвы, плотность, твердость почвы, струк
турны й состав, водопрочность, засоренность посевов.

В лияние изучаемого ф актора на фенологию  растений, 
рост, площ адь листьев, динамику накопления сырого и сухого 
вещ ества, характер цветения и т. д.
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С равнительная характеристика сортов (гибридов, исход
ного материала) по продолж ительности вегетационного пери
ода, структуре урож ая и урож айности, посевным и сортовым 
качествам, признакам  качества зерна, устойчивости к болез
ням, вредителям, неблагоприятны м  ф акторам окруж аю щ ей 
среды. И зм енчивость хозяйственны х признаков от действия 
изучаемого ф актора и т. д.

Примерная тематика по направлению  «А грономия» 
проф иль «Д екоративное растениеводство и фитодизайн»:

Д екоративны е однолетние растения открытого грунта, их 
классиф икация по биологическим и производственны м  при
знакам. А гротехника выращ ивания. М ноголетние цветочны е 
культуры, их биологическая классиф икация и агротехника 
выращ ивания.

П рим ерны е тем ы  вы пускной квалиф икационной работы: 
В лияние удобрений на развитие и декоративны е качества 

м ноголетних цветочны х культур в условиях Краснодарского 
края

В лияние стим улятора роста на развитие и декоративны е 
качества однолетних цветочны х растений открытого грунта 

А гротехника вы ращ ивания, декоративны е качества дву
летних цветочны х культур

А гротехника вы ращ ивания, декоративны е качества м но
голетних цветочны х культур открытого грунта в условиях 
К раснодарского края

О собенности агротехники вы ращ ивания декоративны х 
растений защ ищ енного грунта

О собенности хранения корнеклубней и размнож ение ч е 
ренками различны х сортов георгины  в условиях города К рас
нодара
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Примерная тематика по направлению  «А грономия» 
проф иль «Агробизнес»:

А гротехнологическая и эконом ическая эф ф ективность 
различны х технологий возделы вания культуры в одном из х о 
зяйствую щ их субъектов Кубани. С равнительная оценка сор
тов (гибридов) культуры. П ути реализации элементов бизнес- 
плана производства культуры. С равнительная агроном иче
ская, экологическая и эконом ическая характеристика различ
ных технологий возделывания культуры. Роль инвестора в по
вы ш ении продуктивности культуры (отрасли растениевод
ства). Реализация бизнес-плана производства культуры с ис
пользованием  различны х агроприемов ее возделывания. Агро- 
эконом ическая эф ф ективность возделывания различны х сор
тов культуры. Технологическая карта возделы вания культуры 
как основа бизнес-плана. А гроэкономическая оценка возделы 
вания различны х гибридов (сортов) цветочной культуры.

Вариант 2
Содержание
В ведение
1 Обзор литературы
2 Х арактеристика хозяйства или отрасли
3 Результаты  исследований
3.1 Состояние изучаемой отрасли или технологии возде

лы вания сельскохозяйственны х культур или отдельны х агро
технических приемов в хозяйстве или районе

3.2 П ерспективы  развития отрасли, производства или 
сравнительная оценка альтернативны х технологий возделы ва
ния культур в хозяйстве или в отделении, бригаде, ф ерм ер
ском  хозяйстве

4 Э коном ическая эф ф ективность развития отрасли или 
технологии возделывания изучаемой культуры

5 Безопасность ж изнедеятельности и экологичность
В ы воды  и предлож ения
С писок литературы
П рилож ения
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2.1.3 Основное содержание разделов 
квалификационной работы бакалавра

Вариант 1
Т ит ульны й  ли ст  представляет собой бланк, установлен

ного образца (прилож ение Б, В).
С од ер ж а ни е  вклю чает введение, ном ера и заголовки всех 

разделов, выводы, список используемой литературы. К аж ды й 
раздел и подраздел отм ечаю т номером страницы, с которой 
они начинаю тся.

В вед ен и е  (2 -3  %  текста). В нем излагаю тся, прим енитель
но к теме вы пускной работы  основны е задачи исследований, 
значение изучаемого вопроса в сохранении почвенного п ло
дородия, технологии и продуктивности культуры. Дается 
обоснование необходим ости проведения исследований.

О бзор  ли т ер а т ур ы  (15 %  текста). В этом  разделе дается 
систематизированны й анализ материала, опубликованного 
различны ми исследователями по изученному вопросу. О бу
чаю щ ийся (бакалавр) долж ен показать умение критически 
анализировать, обобщ ать научную литературу и делать соот
ветствую щ ее заклю чение о целесообразности изучения (ана
лиза) данного вопроса.

В тексте этого раздела долж ны  быть ссылки на все источ
ники литературы, приведенные в списке. П ри ссылке на авто
ра работы, из которой заим ствован материал или цитаты  из 
нее, указы ваю т в круглых скобках номер, под которы м она 
приведена в списке используемой литературы.

У словия и  м е т о д и к а  п р о вед ен и я  о п ы т а  (20-25  %  текста).
П очвенно-климатические условия. Здесь дается общ ая х а 

рактеристика почвы, на которой проводится опыт: тип  почвы, 
м ощ ность гумусового слоя и содержание гумуса, обеспечен
ность доступны м и ф ормами NPK, кислотность, механический 
состав, водно-физические свойства, структура почвы, глубина 
залегания грунтовых вод.
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К лим ат кратко характеризуется следую щ ими показателя
ми: продолж ительность безморозного периода, конец весен
них и начало осенних заморозков, данные тем пературы  в 
среднем  за год и многолетние, сумма тем ператур за безм ороз
ный период, осадки в среднем за  годы и м ноголетние по м еся
цам, а такж е за  теплы й и холодны й периоды, гидротерм иче
ский коэффициент, господствую щ ие ветра.

П огодны е условия в год проведения опыта необходимо 
описать на основании данны х ближ айш ей к месту проведения 
исследования гидрометеорологической станции. Эти показа
тели характеризую тся месячными или декадны ми данны ми по 
количеству осадков и среднесуточным тем пературам  за  веге
тационны й период и сравниваю тся со средними м ноголетни
ми. Ц елесообразно увязать рост и развитие растений с м етео
рологическим и условиями, слож ивш ихся за  вегетационны й 
период.

Схема, методика и агротехника в опыте. В этом  подразде
ле необходимо показать варианты опыта, которые намечены 
для исследования при реш ении поставленной задачи (схема 
опыта). У казы вается общ ая и учетная площ адь, размещ ение 
делянок, повторность. Н еобходим о перечислить проводивш и
еся учеты, наблю дения и биохимические анализы. К ратко и з
лож ить методику учетов, наблю дений и анализов, сославш ись 
на источники.

Здесь ж е называется сорт или гибрид возделываемой 
культуры.

Р езульт а т ы  и сслед о ва н и й  (40-45  %  текста). Э тот раздел 
мож ет состоять из нескольких подразделов, которые вы деля
ю тся в зависим ости от рассм атриваем ого вопроса и объема 
экспериментального материала. В каж дом подразделе приво
дятся таблицы, составленные на основании данных учетов и 
наблю дений приведенны х в первичной документации. В них 
вклю чаю тся только средние (по выборке) показатели по каж 
дому признаку и варианту. Таблицы  долж ны  быть ком пакт
ными, просты ми и понятными. Д ля наглядности можно пред
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ставить материал в виде графиков, диаграм м  и рисунков. С 
целью  определения достоверности полученны х результатов 
проводится математическая обработка основны х показателей. 
М атериалы  м атематической обработки помещ аю тся в прило
жении.

П ри анализе данных таблиц необходим о проанализиро
вать значение каж дого показателя, его изменчивость в связи с 
конкретны ми погодны ми условиями, а такж е под влиянием 
тех или иных изучаемых факторов опыта. А нализ ведется м е
тодом  сравнения с контрольны м вариантом, а такж е сравне
нием вариантов между собой.

П о каждой таблице вы деляется лучш ий вариант, отм еча
ется законом ерность в изменении того или иного признака 
под действием  изучаемых факторов опыта. П ри анализе таб 
лиц можно сравнивать полученны е данны е с данны ми других 
авторов, сославш ись на их работы. П осле анализа всех таблиц 
и рисунков подраздела дается общ ее заклю чение, где вы деля
ется все сущ ественное, что вы явлено в процессе изучения то 
го или иного вопроса.

Таблицу следует пом ещ ать после первого упом инания о 
ней в тексте, т. е. после ссылки на нее.

К ром е таблиц, в работу ж елательно вклю чать иллю стра
ции (фотографии, схемы, графики), которые именую тся р и 
сунками и нумерую тся.

В ы воды . И злагаю тся в виде отдельны х пунктов, каж дый в 
пределах одного абзаца. О ни кратко обобщ аю т вы воды вы де
ленны х подразделов.

Л ит ерат ура . В список вклю чаю тся использованны е л и 
тературны е источники, на которые имею тся ссылки в тексте. 
Л итература помещ ается в алфавитном  порядке.

П ример оф ормления литературы приводится в подразделе 
3.4. Сведения о статье вклю чаю т ф амилию  и инициалы  авто
ра, название статьи, наименование издания (журнала, трудов и 
т. д.), наименование серии, год выпуска, том, номер издания. 
Если книга или статья написана двумя или более авторами, то
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их ф амилии с инициалами указы ваю т в той последовательно
сти, в которой они напечатаны в работе. Если статья имеет 
много авторов, то указы ваю тся первые три.

П рилож ения . В клю чаю т вспом огательны й материал к ос
новному содерж анию  работы, который необходим  для под
тверж дения отдельных вы водов и предлож ений. К  ним отно
сятся таблицы  статистической обработки экспериментальны х 
данных, технологические карты.

Вариант 2
К ак исклю чение, с разреш ения кафедры работа м ож ет но

сить реф еративны й характер по варианту 2.
В вед ен и е  (около 3 %). П иш ется такж е как и для первого 

варианта.
О бзор  ли т ер а т ур ы  (15 -20  %). Э тот раздел пиш ется по 

литературны м  источникам, использованны м  для обоснования 
перспектив развития отрасли, технологий возделывания сель
скохозяйственны х культур, способов обработки почвы и др. 
П ри этом  более подробно освещ аю тся вопросы биологии и 
технологии, в наибольш ей мере способствую щ ие повыш ению  
продуктивности и улучш ению  качества продукции. Т ребова
ния к его написанию  те же, что и в первом  варианте работы.

У словия п р о вед ен и я  и сслед о ва н и й  (анализ агротехники) 
(15 -20  %  текста). Требования к написанию  этого раздела те 
же, что и в первом  варианте квалиф икационной работы. Если 
студент проводил наблю дения и учеты, то  вы деляется подраз
дел «М етодика проведения наблю дений, учетов и анализов».

Р езульт а т ы  и сслед о ва н и й  (анализ технологии возделы ва
ния или агротехнических приемов) (30 -40  %  текста). П рово
дится анализ материалов, полученны х из годовы х отчетов х о 
зяйств, книг истории полей и данны х производственного уче
та в отделениях и бригадах, позволяю щ их оценить состояние 
отрасли, технологии возделывания культуры или отдельных 
агротехнических приемов за  последние 3 -5  лет.

У казы ваю тся перспективы  развития отрасли или техноло
гии производства продукции. П о данны м  проведенного анали
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за  состояния, с учетом  достиж ений науки и передового опыта 
намечаю тся обоснованны е перспективы  развития отрасли или 
технологии на ближ айш ие 3 -5  лет.

Требования к написанию  других разделов те же, что и в 
первом  варианте работы.

В ы воды  и предлож ения производству долж ны  вытекать 
из содерж ания квалиф икационной работы  бакалавра.

П ри проведении анализа агротехники различны х сельско
хозяйственны х культур, математическая обработка не прово
дится, так как это не исследовательская квалиф икационная 
работа.

О бщ ий объем квалиф икационной работы  бакалавра 3 0 -4 0  
страниц компью терного текста.

2.2 Структура квалификационной работы магистра

В ы пускная квалиф икационная работа магистра мож ет вы 
полняться по двум  направлениям:

1. Научное -  на основании заверш енного научного иссле
дования по одному из актуальны х вопросов АПК, или посвя
щ ена разработке теоретического вопроса, имею щ его опреде
ленную  научную  перспективу.

2. Производственное -  по заданию  агрохолдингов, агро
фирм, фермерских хозяйств.

М агистратура является квалиф икационной ш колой и вто
рой ступенью  вы сш его образования.

Тема магистерской вы пускной квалиф икационной работы  
рассматривается и утверж дается на заседании кафедры, после 
чего составляется совместно с руководителем  индивидуальное 
задание для проведения научны х исследований и план диссер
тации.

О бъем магистерской диссертации 9 0 -100  страниц ком пь
ю терного текста. О на вы полняется в течение 2-х лет и вклю 
чает в себя следую щ ие разделы.
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Вариант 1 (научный)
В ведение
1  Обзор литературы
2 У словия проведения исследований
2.1 Х арактеристика почвенно-клим атических условий, аг

роландш аф та
2.2 П огодны е условия в годы проведения исследований
2.3 Схема, методика, агротехника в опыте
2.4 Х арактеристика использованного сорта, материала, 

его принципиальное отличие от других сортов
3  Результаты  исследований
3.1 В лияние изучаемого ф актора на почву, рост и разви 

тие растений, засоренность и т. д. (в зависим ости от избран
ной темы )

3.2 Структура урож ая
3.3 У рож айность культуры с проведением  м атем атиче

ской обработки
3.4 Качество урож ая
4 Э коном ическая и биоэнергетическая оценка результа

тов исследований
5 Экологичность предлагаемы х приемов
В ы воды  и предлож ения производству
С писок литературы
П рилож ения

Вариант 2 (допускается по разрешению выпускающей 
кафедры и методической комиссии факультета)

Содержание
В ведение
1 Обзор литературы
2 Х арактеристика хозяйства или отрасли
3 Результаты  исследований
3.1 Состояние изучаемой отрасли или технологии возде

лы вания сельскохозяйственны х культур или отдельны х агро
технических приемов.
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3.2 П ерспективы  развития отрасли, производства или 
сравнительная оценка альтернативны х технологий возделы ва
ния культур в хозяйстве или в отделении, бригаде, ф ерм ер
ском  хозяйстве.

4 Э коном ическая эф ф ективность развития отрасли или 
технологии возделывания

5 Безопасность ж изнедеятельности и экологичность
В ы воды  и предлож ения производству
С писок литературы
П рилож ения

20



3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ, 
УЧЕТОВ И АНАЛИЗОВ В ОПЫТАХ

3.1 Фенологические наблюдения

О тмечаю т даты  наступления основны х фаз вегетации по 
методике Госсортосети и методике ГБС РА Н  (1975 г.):

-  у пш еницы, ржи, ячменя, овса, проса, риса -  всходов, 
кущ ения, вы хода в трубку, колош ения (выметы вания), м олоч
ной, восковой и полной спелости зерна; у озимых хлебов, 
кроме того, отмечаю т прекращ ение вегетации осенью  и воз
обновление ее весной;

-  у кукурузы , сорго, сорго-суданкового гибрида, судан
ской травы  -  всходов, трех листьев, семи листьев, вы м еты ва
ния, цветения (у кукурузы  м етелок и початков), молочной, 
восковой и полной спелости зерна;

-  у гречихи -  всходов, первого настоящ его листа, ветвле
ния, бутонизации, цветения, молочной и хозяйственной спе
лости зерна;

-  у зерновы х бобовых культур -  всходов, третьего насто
ящ его листа, ветвления, бутонизации, цветения, образования 
бобов, созревания, хозяйственной спелости семян;

-  у подсолнечника -  всходов, первой, второй и третьей 
пары настоящ их листьев, образования корзинки, цветения, 
молочной, восковой и полной спелости семянок;

-  у клещ евины  -  всходов, первой пары настоящ их листь
ев, третьего настоящ его листа, ветвления, цветения и созрева
ния семян (отм ечаю т по центральной кисти);

-  у свеклы сахарной и кормовой -  в первы й год жизни: 
всходов, первой, второй, третьей пары настоящ их листьев, 
смы кания листьев в рядах и в меж дурядьях, размы кания л и 
стьев в меж дурядьях и в рядах; во второй год жизни: отраста
ния розетки листьев, стеблевания, бутонизации, цветения, со
зревания семян;
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-  у табака -  дату посадки, укоренения растений, бутони
зации, созревания и ломки листьев каж дого уборочного яруса 
(1,2,3,4,5 и 6-го); устанавливается характер созревания и сте
пень подгара листьев по уборочны м  ярусам; оценка произво
дится в сравнении с предыдущ им ярусом;

-  у картоф еля -  дату посадки, всходов (начало и полных), 
бутонизации, цветения, массового усы хания ботвы, уборки;

-  у многолетних бобовых трав -  всходы, ветвления, буто
низации, цветения, укосной спелости и хозяйственной спело
сти семян, прекращ ения осенней вегетации и возобновления 
весенней;

-  у многолетних злаковы х трав -  всходов, кущ ения, вы хо
да в трубку, колош ения (выметывания), цветения, полной спе
лости семян, прекращ ения осенней вегетации в возобновления 
весенней;

-  у кориандра -  всходов, стеблевания, бутонизации, цве
тения, технической и полной спелости семян;

-  у мяты -  всходов, ветвления, бутонизации, начала цве
тения и технической спелости (массовое цветение у больш ин
ства растений, когда заканчивается цветение центрального 
соцветия и начинаю т зацветать боковы е соцветия);

-  у лаванды  -  весеннего отрастания, появления цветоно
сов, цветения и технической спелости (массовое цветение -  
отцвело и распустилось 6 0 -7 0  %  цветков);

-  у конопли -  всходов, первой, второй и третьей пары 
настоящ их листьев, бутонизации, цветения, технической спе
лости при уборке на волокно (начало отцветания поскони, ко 
гда 10-15 %  ее растений полностью  отцвело, а остальные по
чти не пылят, стебли желтею т, но остаю тся влажными); при 
двустороннем  использовании, кроме того, отм ечаю т начало 
созревания семян, когда созреваю т единичны е семена у 
10-15 %  растений.

Н аступление фаз устанавливаю т глазомерно. За начало 
фазы принимаю т день, когда в данную  фазу вступило не ме
нее 10-15 %  растений, за  полное наступление ф азы  -  не менее
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75 %  растений; хозяйственная спелость -  когда больш инство 
растений созрело (60 -70  %). Н аблю дения ведут на всех вари
антах в двух несмеж ны х повторениях.

Д ля оценки влияния условий погоды  на рост и развитие 
растений вы числяю т продолж ительность (в днях) основны х 
меж фазны х периодов вегетации, сумму активных температур 
и осадков сравниваю т с многолетними данными.

За дату прекращ ения вегетации осенью  у озимой пш ени
цы и озимого ячм еня приним аю т последний из пяти дней, 
каж дый из которых имел среднесуточную  температуру не 
выш е 5 оС и у м ноголетних трав -  не выш е 0оС. П ри резком 
падении тем пературы  (ниж е 0 оС) и наступлении устойчивого 
похолодания. За дату прекращ ения вегетации приним аю т пер
вый день сниж ения тем пературы  ниж е 0 оС.

Дату возобновления вегетации весной отмечаю т по нача
лу отрастания листьев. Для наблю дения за  этой датой после 
схода снега на 10 растениях в двух несмеж ны х повторениях 
срезаю т побеги на уровне верхней части влагалищ а второго 
листа. П ри сильных оттепелях отмечаю т даты  временного 
возобновления вегетации.

Таблица для вы числения м еж фазных периодов представ
лена в прилож ении Д.

3.2 Учет густоты стояния растений

Густоту стояния определяю т в фазу всходов и перед 
уборкой по методике Госсортосети. Кром е того, у пропаш ных 
культур -  после ф ормирования густоты  стояния растений, а у 
озимых хлебов и многолетних трав -  перед уходом  в зиму и 
после перезимовки, у табака -  после приж иваемости рассады 
и перед уборкой.

Густоту стояния растений определяю т при обычном рядо
вом, узкорядном, перекрестном  и диагонально-перекрестном  
способах посева путем  вы деления на каж дой делянке трех 
площ адок по 1 м . О дин квадратны й метр при обычном рядо
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вом способе посева равен двум  смеж ны м рядкам  длиной 
111 см, взятым в трех местах; при узкорядном  -  два смежных 
рядка длиной 111 см в ш ести местах. П ри перекрестном  и 
диагонально-перекрестном  способах посева наклады ваю т 
рамку 1 м2 (100 см х 100 см) под углом  45о к направлению  ря
дов.

П ри ш ирокорядном способе посева растения подсчиты 
ваю т в двух смеж ны х рядках длиной 10 м в четырех местах. 
У чет густоты  стояния ведут по диагонали делянки на всех п о 
вторениях.

В фазу полных всходов определяю т полевую  всхож есть 
семян на основании числа вы сеянны х лабораторно всхожих 
семян и густоты стояния растений в фазу всходов.

3.3 Измерение высоты растений

В ы соту растений изм еряю т в основны е фазы вегетации:
П ш еницы , ржи, ячменя, проса, риса -  кущ ения, вы хода в 

трубку, колош ения (выметы вания), полной спелости зерна; у 
озимых хлебов, кроме того, после прекращ ения вегетации 
осенью;

Кукурузы, сорго, сорго-суданкового гибрида и суданской 
травы  -  трех листьев, семи листьев, вы меты вания и полной 
спелости зерна;

Зерновы х бобовых культур, гречихи, картофеля -  ветвле
ния, бутонизации, цветения, полной (технической) спелости;

П одсолнечника -  первой пары настоящ их листьев, обра
зования корзинки, цветения и полной спелости семянок;

К лещ евины  -  первой пары настоящ их листьев, ветвления, 
цветения центральной части кисти, формирования и созрева
ния семян центральной части кисти;

Табака -  через 30 и 45 дней после посадки, перед началом 
верш кования, в конце вегетации растений;

М ноголетних бобовых трав -  при возделывании на семе
на: ветвления, бутонизации, цветения и полной спелости се
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мян, а при возделывании для ф ураж ных целей -  ветвления, 
бутонизации, укосной спелости и после скаш ивания через 
каждые 10 дней до очередного укоса;

М ноголетних злаковы х трав -  в первы й год жизни: кущ е
ния, вы хода в трубку, колош ения (выметы вания) и полной 
спелости семян; на второй год ж изни -  через 10 дней после 
начала отрастания, вы хода в трубку, колош ения (вы м еты ва
ния) и полной спелости семян; при вы ращ ивании на сено -  
через каждые 10 дней после всходов или начала весеннего от
растания до вы колаш ивания (выметывания).

У  многолетних трав высоту травостоя изм еряю т от осно
вания стебля до кончиков вы тянутых листьев, а с появлением  
соцветия -  до верхуш ки главного побега. Ее определяю т в 10 
местах каж дого повторения. Все измерения проводятся по м е
тодике Госсортосети.

3.4 Определение массы растений

У  пш еницы, ржи, ячменя, овса, проса, риса, гречихи, зер 
новых, бобовых культур, м ноголетних бобовых и злаковы х 
трав, суданской травы , кукурузы, сорго, сорго-суданкового 
гибрида, подсолнечника, клещ евины, картоф еля отбираю т 
пробы  по 30 растений (по 5 растений подряд в 6 местах по 
диагонали делянки) с двух несмеж ны х повторений.

Растения для определения их массы срезаю т у поверхно
сти почвы  и взвеш иваю т отдельно стебли, листья и генера
тивны е органы. П робы  вы суш иваю т до воздуш но-сухого со
стояния и снова взвеш иваю т отдельно по частям  растения. 
О пределение массы растений проводят в те же сроки, что и 
измерение высоты растений.

У  сахарной и кормовой свеклы отбираю т 40 растений (по 
20 с двух несмеж ны х повторений: по 5 растений подряд в 8 
местах по диагонали делянки). Растения выкапываю т, очищ а
ю т от почвы, обрезаю т боковы е кореш ки и главны й корень в 
месте, где диаметр его составляет 1 см, затем  отделяю т листья
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и взвеш иваю т корнеплоды. М ассу листьев определяю т по раз
нице взвеш иваний массы  растений и корнеплодов.

Д ля определения сухой массы растений определяю т со 
держ ание воды  в листьях и корнеплодах. П ри определении 
содерж ания воды в листьях отбираю т из листьев среднего 
яруса пробу по 3 листа от каж дого растения. Листья, разло
ж енны е на бумаге или нанизанны е на нитку, взвеш иваю т и 
вы суш иваю т на воздухе до постоянной массы  воздуш но
сухого состояния.

Д ля определения содерж ания воды в корнеплодах отби
раю т пробу от каж дого из них. П роба долж на иметь размер 
1/4 часть мелкого корнеплода и 1/8 часть крупного. П робу и з
м ельчаю т ножом, перемеш аваю т и отвеш иваю т две навески 
по 100 г. Н авески вы суш иваю т до воздуш но-сухого состояния 
в начале на откры том  воздухе, затем  в терм остате при тем пе
ратуре 6 0 -7 0  оС.

П осле вы числения влаж ности листьев и корнеплодов 
определяю т их сухую массу. О пределение массы растений 
проводят 1 июня, 1 июля, 1 августа, 1 сентября и перед убор
кой.

3.5 Измерение площади листьев растений

П лощ адь листьев растений определяется методом высечек 
(половинное) или путем  измерения их параметров с использо
ванием поправочного коэффициента.

М етод высечек: в центральной части листовой пластинки 
каж дого листа растений вы резаю т 1-3 высечки известной 
площ ади, сырую массу которых определяю т путем взвеш ива
ния, с точностью  до 0,01 г. М есто отбора высечки долж но х а 
рактеризовать средню ю  плотность листа. Для пробы берут л и 
стья тех ж е растений, которые были использованы  для опре
деления массы. Для определения площ ади листьев использу
ю т формулу:
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_  _  (Мл + Мв)хКхПв ....
л _  Мв , ( )

где Пл  -  площадь листьев растений, см2; М л  -  масса листьев, без 
высечек, г; М в  -  масса высечек, г; К  -  количество высечек, шт.; 
П в  -  площадь высечек, см2.

П лощ адь листьев по линейны м  размерам  листа удобно 
определять у растений кукурузы, подсолнечника, свеклы, 
пш еницы, риса.

П ри этом  методе измеряю т длину (от основания до вер
хуш ки) и ш ирину (в наиболее ш ирокой части) листовой пла
стинки каж дого листа растений. П лощ адь листа равна произ
ведению  длины  на ш ирину и на определенны й поправочный 
коэффициент, который зависит от формы листа. У скоренны й 
метод определения площ ади листа, см2 на 1 растение пред
ставлен в прилож ении Ж.

У  табака подсчиты ваю т количество убранны х и всех л и 
стьев на растениях (по узлам в месте прикрепления листа к 
стеблю ) от корневой ш ейки до линии среза соцветия; на не
верш кованны х растениях -  от корневой ш ейки до соцветия. 
Разм еры  листьев определяю т по двум  средним  листьям  на 
растении (например, при 28 листьях на растении измеряю т 
13-й и 14-й лист снизу). И зм еряю т длину (от начала череш ка 
или от места прикрепления листа к стеблю у сортов с сидячи
ми листьям и -  до верш ины  листовой пластинки) и ш ирину 
листа (в наиболее ш ирокой части листовой пластинки).

3.6 Определение фотосинтетического потенциала 
и чистой продуктивности фотосинтеза растений

Ф отосинтетический потенциал за  вегетационны й период 
рассчиты ваю т по следую щ ей формуле:
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ф  _  (Л1 + Л2)хТ1+(Л2 + ЛЗ)хТ2+(ЛЗ + Л4)хТЗ . .

— 2 ’ [ 2 

где Ф П  -  фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га сутки, Л 1 -  пло
щадь листьев в предыдущую фазу, тыс. м2/га; Л 2... 4 -  площадь в по
следующую фазу, тыс. м2/га, Т  -  число дней межфазного периода.

Чистую  продуктивность ф отосинтеза растений вы числяю т 
по формуле:

4  П Ф — ^ j p  (3)

где ЧПФ  -  чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2хутки; В 1 -  аб
солютно сухая масса растений в предыдущую фазу. г/м2; В2 -  абсо
лютно сухая масса растений в последующую фазу, г/м2; Ф П  -  фото- 
синтетический потенциал за период.

Для расчета чистой продуктивности ф отосинтеза посева 
определяется абсолю тно сухая масса растений в граммах с 
1 м в те ж е сроки (фазы), что и измерение площ ади листьев.

Растения отбираю т из двух несмеж ны х повторений каж 
дого варианта в трех местах по диагонали: у колосовы х -  с 
двух смеж ны х рядков длиной по 56 см (что соответствует 
0,5 м ); у пропаш ны х -  по 5 растений. В лаборатории ото
бранные растения взвеш иваю т, изм ельчаю т и из этой массы 
вы деляю т две навески по 4 0 -5 0  г. Н авески вы суш иваю т в су
ш ильном ш кафу при тем пературе 6 0 -7 0  оС до постоянной
массы. В ы числяю т процент влаж ности и сухую массу расте- 

1 2ний на 1 м .
У  кукурузы  массу растений можно определить расчетны м 

путем. Для этого измеряется диаметр стебля у основания и 
вы сота растений. М ассу растения находят по таблице. И зм е
рения проводят на 20 растениях каж дого варианта (по 10 из 
двух несмеж ны х повторений).
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3.7 Определение плотности почвы

П лотность почвы определяется в зависим ости от цели ис
следований по горизонтам  почвы  буром-патроном  (200 см2); в 
пахотном  слое в 5-ти кратной повторности и подпахотном -  
3-х кратной. Сроки определения -  начало, середина и конец 
вегетации культур или до и после обработки почвы. Расчет 
объемной массы  проводят по формуле:

do= р  (4)

где d 0 -  плотность абсолютно-сухой почвы, г/см3; M  -  масса абсо
лютно сухой почвы в патроне, г; V  -  объем патрона, см3.

3.8 Определение влажности почвы

Влаж ность почвы  определяю т терм остатно-весовы м  м е
тодом. О бразцы отбираю т почвенными бурами, послойно ч е
рез каждые 20 см, в пахотном  слое -  через 10 см. Глубина 
определения -  корнеобитаемы й слой.

П робы  отбираю т в 3-кратной повторности. Сроки опреде
ления влаж ности почвы для разны х культур следую щ ие: для 
озимых -  осенью перед посевом, весной -  в начале отрастания 
растений, в период колош ения и перед уборкой; для яровы х -  
весной перед посевом, в критический период их роста и перед 
уборкой урожая.

Для расчета суммарного водопотребления растений отбор 
проб ведется в 2-метровом  слое.

Для назначения сроков полива в орош аемых условиях 
пробы почвы  на влажность отбираю т в динамике один раз в 7 
дней в каждом 10-сантиметровом слое на глубину активного 
корнеобитаемого слоя почвы.
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В =  — -1 0 0 , (5)
В

где В  -  влажность, % от абсолютно сухой массы почвы; а  -  масса 
почвы до сушки, г; в -  масса абсолютно сухой почвы, г.

Расчет запасов воды ведется по формуле:

Wo б щ =  1 0 0 - В о - d о - h, (6)

где Жобщ -  общий запас воды, м3/га; В о -  влажность почвы, процент 
от абсолютно сухой массы почвы; do -  плотность почвы, г/см3; 
h -  глубина слоя, см

Н епродуктивны й запас влаги определяется по формуле:

W н е п р од =  1 0 0 - В 3 - do - h, (7)

где Жнепрод -  непродуктивный запас воды, м3/га; do -  плотность поч
вы, г/см3; h -  глубина слоя, см; В З  -  влажность завядания, процент 
от массы абсолютно сухой почвы.

П родуктивны й запас влаги в почве определяется по ф ор
муле:

Wn р од =  Wo б щ — W н е п р од , (8)

где Жпрод -  запас продуктивной воды, м3/га; Жобщ -  общий запас во
ды, м3/га; Wнепрод -  непродуктивный запас воды, м3/га.

Н а  основании влаж ности почвы  в орош аемы х условиях 
назначается срок полива, для чего средний процент влаги в 
активном корнеобитаемом слое почвы  под культурой вы раж а
ется в процентах от ПП В и сравнивается с ниж ним допусти
мым пределом  иссуш ения почвы для данной культуры.

Влаж ность почвы  рассчиты вается по формуле:
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Н орм а полива рассчиты вается по формуле:

M (9)

где М  -  норма вегетационного полива, м3/га; h -  глубина активного 
корнеобитаемого слоя, м; do -  плотность почвы, т/м3; П П В  -  пре
дельно полевая влагоемкость, % от абсолютно сухой массы почвы; 
В о -  предполивная влажность почвы для данной культуры, процент 
от абсолютно сухой массы почвы.

3.9 Определение общей пористости почвы

Зная плотность, вы числяю т общ ую пористость, показы 
ваю щ ую  какая часть объема почвы занята порами по формуле:

3.10 Определение степени аэрации почвы

Степень аэрации (Aw) рассчиты ваю тся по разности между 
общ ей пористостью  и объемом пор, заняты х водой в данный 
м омент по формуле:

где Aw  -  степень аэрации, %; Vo -  общая пористость, %; Ve -  объ
емная влажность.

(10)

где V0 -  общая пористость, %; d 0 -  плотность почвы, г/ см3; 
D  -  удельная масса твердой фазы почвы, г/см3 (для пахотного слоя 
на выщелоченном черноземе она равна 2,62 г/см3).

A w (11)
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3.11 Определение засоренности посевов

М етодика определения засоренности зависит от цели ра
боты  и возделываемой культуры. Число сорняков подсчиты 
ваю т количественно-весовы м  методом на площ адке в 1 м . Н а 
сплош ны х посевах форма площ адки квадратная, на пропаш 
ных -  прямоугольная. П лощ адки фиксированные. П овтор
ность 10-12-кратная. В рем я определения на посевах озимых -  
весной, во время колош ения и перед уборкой, на яровы х (про
паш ных) -  перед первой и второй меж дурядной культивация
ми, в критический период роста и развития растений и перед 
уборкой. Засоренность определяется в ш туках на 1 м2 и в 
граммах сырой и воздуш но сухой массы  сорняков. В опытах с 
гербицидам и определяю т сырую и воздуш но-сухую  массу 
сорняков перед уборкой культуры. Засоренность посевов м но
голетних трав определяется путем разделения пробы  весом
3 кг на собственно культуру и сорняки.

3.12 Учет урожая и определение его структуры

П ш еница, ячмень, рожь, овес, просо, рис. Для учета био
логической урож айности на каждой делянке двух несмеж ных 
повторений отбираю т по три снопа (два смеж ны х ряда по 
111 см) общ ей площ адью  1 м2. затем  в каждом снопе опреде
ляю т число растений, количество всех и продуктивны х стеб
лей, массу зерна и соломы. Для определения массы  соломы 
стебли обрезаю т на высоте 5 см от узла кущения.

О т каж дого снопа отбираю т по 25 колосьев, у которых 
определяю т длину (от места прикрепления ниж него колоска 
до верхнего колоска), общ ее число колосков в колосе, число 
неразвиты х колосков в колосе, массу зерна с колоса.

Качество зерна оцениваю т по следую щ им показателям: 
массе 1000 зерен, энергии  прорастания, всхожести, количе
ству и качеству клейковины , натуре. Для оценки качества зер 
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на отбираю т образец массой 2 кг от каж дого варианта, состав
ленны й из всех повторений.

Ф актическую  урож айность определяю т при уборке с 
учетной площ ади делянок каждого повторения. Для вы числе
ния урож айности чистого зерна при стандартной влаж ности 
(14 % ) определяю т чистоту зерна и его влаж ность в навеске 
50 г. У рож айность зерна при стандартной влаж ности вы чис
ляю т по формуле:

x  =  l2i(100=a)x(100-rO 0 Q (12)
(100-СВ) v '

где X  -  урожайность зерна при стандартной влажности, ц/га; Y
-  урожайность зерна при уборке, ц/га; а  -  влажность зерна при 
уборке, %; в -  примеси, %; СВ -  стандартная влажность зерна, %.

Кукуруза. К  уборке приступаю т в фазу полной спелости, 
початки убираю т со всех растений учетной площ ади делянки. 
О тбираю т общ ее число растений и число бесплодных, затем  
убираю т початки, подсчиты ваю т их количество и определяю т 
массу.

Д ля определения урож айности сухого зерна берут пробу 
початков массой в 3 кг из двух несмеж ны х повторений, потом 
подвергаю т высуш иванию  до воздуш но-сухой массы  и рас
считы ваю т выход зерна. У рож айность зерна при 14 %  влаж 
ности (стандартная) определяю т по формуле:

Г-ах(100-в)хП) о 0 ; ( 1 3 )
А х (100—СВ) v '

где X  -  урожайность зерна при стандартной влажности, ц/га; 
Y  -  урожайность початков при уборке, ц/га; а -  масса пробы перед 
анализом, кг; в -  влажность пробы, %; П  -  выход зерна, %; А  -  мас
са пробы початков на дату уборки, кг; СВ -  стандартная влажность 
зерна, %.
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Д ля определения структуры урож ая берут пробу из 30 по
чатков со всех повторений. О пределяю т длину початка, число 
рядов, количество зерна в початке, выход зерна с 1 початка, 
массу 1000 зерен и натуру зерна.

З е р н о в ы е  бобовы е к у л ь т у р ы . У рож ай убираю т, когда 
созреет на растении не менее половины  бобов. У борку произ
водят со всей учетной площ ади делянки. Растения срезаю т у 
поверхности почвы, подсчиты ваю т их число, отделяю т бобы и 
обмолачиваю т. Затем  взвеш иваю т вегетативную  массу (после 
вы суш ивания ее до воздуш но-сухого состояния). У рож ай
ность семян приводят к стандартной влаж ности (14 %). К оэф 
ф ициенты  перевода массы  зерна различной влаж ности к массе 
зерна при 14 % -й влаж ности представлены  в прилож ении И.

Д ля определения влаж ности семян берут две пробы по 
50 г. П робы  вы суш иваю т при температуре 100-105 оС в тече
ние 5 ч.

Структуру урож ая определяю т по следую щ им показате
лям: число бобов на растении, семян в бобе, семян на расте
нии, массе семян с растения, массе 1000 семян.

П од со л н еч н и к . У рож ай убираю т в фазу полной спелости 
семянок на учетной площ ади делянки.

Н а делянке подсчиты ваю т растения, срезаю т корзинки, 
просуш иваю т их, обмолачиваю т и взвеш иваю т семена. Ч тобы  
привести урож ай к стандартной влаж ности (10 %), берут две 
пробы  семянок по 50 г для определения их влажности. Семена 
вы суш иваю т при тем пературе 100-105 оС в течение 5 ч.

Структуру урож ая определяю т по следую щ им показате
лям: диаметру корзинки, озерненности корзинки, массе 1000 
семян и натуре семян. Диаметр корзинки, диаметр не вы пол
ненной части и озерненность корзинки определяю т по 25 кор
зинкам  каж дого повторения. О зерненность корзинки рассчи
ты ваю т по известной массе семян с корзинки и массе 1000 се
мян.
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К л ещ еви н а . У рож ай убираю т в фазу полной спелости 
центральной и боковой кистей на делянке 20 м 2 (при м еж ду
рядьях 70 см 4 рядка длиной 7,1 м) на каж дом повторении.

У  25 растений каж дого повторения определяю т высоту 
ш тамба, количество опавш их и зелены х листьев, а такж е вет
вей первого порядка, число невы зревш их и созревш их кистей 
на растении.

Созревш ие кисти срезаю т и обмолачиваю т, затем  взвеш и
ваю т семена. Ч тобы  привести урож ай к стандартной влаж но
сти (10 % ), берут 2 пробы семян по 50 г для определения их 
влажности.

Семена вы суш иваю т при температуре 100-105 оС в тече
ние 5 ч.

Структуру урож ая определяю т по длине центральной и 
боковы х кистей, массе семян с центральной и боковы х кистей, 
массе семян и вегетативной части растения, массе 1000 семян 
и натуре семян. К ачество семян определяю т по масличности 
семян и ядра, а такж е лузж истости семян.

С а х а р н а я  и к о р м о в а я  свек л а . У рож ай убираю т при 
наступлении технической спелости со всей учетной площ ади 
делянки каж дого повторения. Н а делянке производят подка
пывание и уборку растений, подсчиты ваю т их число. 
У  40 растений каж дого повторения определяю т их массу, за 
тем  обрезаю т листья и взвеш иваю т корнеплоды. Затем  произ
водят взвеш ивание всех корнеплодов с делянки и определяю т 
их ф ракционны й состав. В ы деляю т три фракции: мелкую -  
массой менее 400 г, средню ю  -  400 -800  г и крупную -  более 
800 г. П о каж дой фракции определяю т массу и число корне
плодов, средню ю  массу корнеплода, а затем  вы числяю т соот
нош ение фракций.

Д ля определения сухих вещ еств и сахара в корнеплодах 
пробу составляю т из 40 корнеплодов пропорционально их 
ф ракционного состава. Для определения доброкачественности 
очищ енного нормального сока берут пробу мезги массой
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300-400  г из проб, предназначенны х для определения содер
ж ания сухих вещ еств и сахара.

Т аб ак . П еред первой ломкой производят подчистку рас
садны х листьев. Л истья удаляю тся.

Табак убираю т поделяночно при наступлении техниче
ской зрелости больш инства листьев на делянке (дату уборки 
отмечаю т). У рож айность учиты ваю т по сырой и сухой массе. 
Сы рой табак (листья) взвеш иваю т сразу после ломки. Затем 
все листья нанизы ваю т на ш нуры (с двум я этикетками) и вы 
суш иваю т, после чего взвеш иваю т в воздуш но-сухом  состоя
нии (обы чно при влаж ности листьев 17-18 %).

Сортирую т табак по стандарту на неферментированное 
табачное сырье по всем ломкам, отдельно по каждой делянке.

Отбор проб табака для хим ического анализа и дегустации 
проводится по специальной методике.

К о н о п л я . Коноплю  убираю т в следую щ ие сроки: у сортов 
двустороннего использования посконь -  в период технической 
спелости, матерку -  во время созревания 75 %  семян; у одно
домны х и одновременно созреваю щ их сортов на зеленец -  в 
фазе начала образования семян у больш инства растений.

У читы ваю т урож айность на делянках размером 20 м 2. П ри 
учете урож ая поскони у сортов двустороннего использования 
на учетной делянке срезаю т растения на высоте 6 -8  см от по
верхности почвы. Н ем едленно после уборки отбираю т от 
каж дого варианта пробу для технологического анализа, 
остальны е растения связы ваю т в снопы и ставят в суслоны 
для просуш ки. К огда растения достигнут воздуш но-сухого 
состояния, их очесы ваю т и взвеш иваю т солому.

Ч тобы  привести массу стебля (луба) к стандартной влаж 
ности (19 %), при взвеш ивании соломы  в воздуш но-сухом  со
стоянии со всех повторений отбираю т пробу массой 1 кг, 
стебли изм ельчаю т и отбираю т две пробы  по 100 г. В пробу 
долж ны  в одинаковом  количестве входить верхние и нижние 
части стеблей. Суш ка производится при тем пературе 95 оС до
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постоянной массы  прим ерно 4 -6  ч. В лаж ность определяю т по 
отнош ению  к абсолю тно сухой навеске.

П ри учете урож айности матерки, однодомной и одновре
менно созреваю щ их сортов на зеленец, на учетной делянке 
срезаю т растения на высоте 6 -8  см и сразу отбираю т от каж 
дого варианта пробу для технологического анализа. П осле 
этого остальные стебли связы ваю т в снопы и ставят в суслоны 
на сушку.

В ы суш енны е до воздуш но-сухого состояния снопы оче
сы ваю т или обмолачиваю т при двустороннем  использовании. 
Для приведения стеблей к стандартной влаж ности берут про
бу для определения влаж ности и делаю т соответствую щ ий 
пересчет.

П олученны е после обмолота семена очищ аю т и взвеш и
вают, отобрав пробу для определения влажности. Стандартная 
влаж ность семян 13 %.

М ята . П еред уборкой урож ая отм ечаю т форму куста, она 
мож ет быть компактной или раскидистой, измеряю т высоту 
растений и высоту прикрепления ниж ней ветви. И зм ерения 
производят в 10 местах двух несмеж ны х повторений.

У бираю т в период технической спелости, срезаю т зеле
ную массу на вы соте 6 -8  см от поверхности почвы и взвеш и
ваю т ее. Затем  от каж дого варианта отбираю т средню ю  пробу 
со всех повторений массой 2 кг для определения вы хода л и 
стьев и содерж ания в них эфирного масла. П робу помещ аю т 
на суш ку под навес. П осле суш ки ее разделяю т на стебли и 
листья с соцветиями.

Листья взвеш иваю т и вы числяю т вы ход их в воздуш но
сухом состоянии в процентах от общ ей массы пробы  до суш 
ки. Сразу после взвеш ивания отбираю т пробу листьев 100 г 
для определения их влажности. У рож айность листьев, приве
денную  к стандартной влаж ности (14 %), вы числяю т по ф ор
муле:

37



У= А - В - К, (14)

где У  -  урожайность листьев при стандартной влажности, ц/га; 
А  -  урожайность зеленой массы, ц/га; В  -  выход воздушно-сухих 
листьев от общей сырой массы, %; К  -  коэффициент перевода мас
сы воздушно-сухих листьев к стандартной влажности.

Ш алф ей . У рож ай убираю т в четы ре срока в фазу м олоч
но-восковой спелости семян, при технической спелости, через
5 и 10 дней после технической спелости. У борку в разные 
сроки проводят на 1/4 части путем срезания соцветий. И х 
взвеш иваю т, а затем  берут пробу для определения влажности. 
У рож ай приводят к стандартной влаж ности (70 %).

Л а в а н д а . У рож ай соцветий убираю т в три срока: в пери
од массового цветения растений, через 5 и 10 дней после этой 
фазы. В разные сроки уборки производят на 1/3 делянки.

С оцветия срезаю т длиной не более 8 -1 0  см, считая от 
ниж ней мутовки соцветия. Соцветия взвеш иваю т, а затем  бе
рут пробу для определения влажности. У рож ай соцветий при
водят к стандартной влаж ности (60 %).

Л ю ц ер н а . Д аты  наступления основны х фаз вегетации 
(начало отрастания весной и после укосов, бутонизация, нача
ло и конец цветения, массовое созревание бобов) отмечаю тся 
глазомерно.

Густота растений учиты вается в начале весеннего отрас
тания и перед уходом  в зиму в 10 местах по диагонали участка 
на площ адках в 0,5 м каждая, повторность 5-кратная. Расте
ния подкапы ваю т до коронки.

Густоту стеблей учиты ваю т в начале и перед уборкой на 
семена. П лощ адь учетной делянки 1 м2, повторность 
5-кратная. Для подсчета стебли срезаю т на высоте 5 см.

Вы сота растений замеряется каждые 10 дней в 30 местах 
по диагонали делянки.

О блиственность определяю т путем разбора снопа в 1 кг 
на листья и стебли с последую щ им вы суш иванием  до посто-
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янного веса и массы. М асса листьев в процентах от сухой 
навески есть облиственность.

Содерж ание абсолю тно сухого вещ ества определяется пу
тем  вы суш ивания навесок в терм остате при определенной 
тем пературе за  определенны й пром еж уток времени. В оздуш 
но-сухого вещ ества -  вы суш иванием  двух проб по 1 кг до 
воздуш но-сухого состояния в марлевых меш очках в хорош о 
проветриваемом помещ ении.

У рож айность зеленой массы  определяется в фазу бутони
зации или в начале цветения. П ри наблю дениях за  динамикой 
нарастания зеленой массы  -  в фазы ветвления, начала бутони
зации, начала цветения, массового цветения. П лощ адь делян
ки 10 м , повторность 3-кратная. Все учеты  проводятся по м е
тодике ВИК.

Структура урожая:
1) С труктура семенного травостоя. Б ерут 4 пробы снопа с

1 м2 каж дый и разбираю т на стебли плодоносящ ие, вегетатив
но удлиненны е и подгон. Н а 100 (по 25 от каж дого снопа) 
плодоносящ их стеблях подсчиты ваю т количество соцветий 
всего и в т. ч. без завязей. Ч исло бобов на соцветии определя
ется путем анализа 4-х партий по 100 соцветий от каждых 25 
плодоносящ их побегов, а число семян в бобе в 4-х партиях по 
100 бобов от каж ды х 100 соцветий. П ри анализе бобов учиты 
вается количество пустых и число щ уплых семян.

2) Структура урож ая зеленой  массы  лю церны  склады вает
ся из густоты  стояния растения, густоты  стеблестоя, облист- 
венности, содерж ания сухих веществ.

У борку лю церны  на зеленую  массу в первы й год ж изни 
при беспокровном посеве проводят, когда цветет 75 %  расте
ний.

П ри отсутствии цветения у лю церны, что бы вает в засуш 
ливы е годы, уборка долж на производиться до осы пания буто
нов. П ри сильном пораж ении лю церны  первого укоса слони
ком  (семяедом) и толстонож кой, в целях борьбы с ними, укос 
производится до цветения.
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К огда одноврем енно убирается несколько сортов, уборка 
производится по повторениям: сначала убираю т все сорта в 
одном повторении, затем  в другом  и так далее. П ри этом  
уборка всех повторений разны х сортов проводится обязатель
но в течение одного дня.

Н ем едленно после укоса производится взвеш ивание. 
У борка не производится по росе.

М ож но уборку проводить методом пробного снопа. 
П робны й сноп в 5 -6  кг отбирается небольш ими горстями в 
нескольких местах покоса.

К аж ды й сноп взвеш ивается и разбирается на сор и чистую 
культуру, эти  фракции отдельно взвеш иваются.

Вы ход чистой культуры определяется (в процентах) путем 
деления веса снопа без сорняков на общ ий вес снопа с сорня
ками и ум нож ения на 100.

Вес сырой м ассы  чистой культуры для каж дой делянки в 
килограммах (А) вы числяется по формуле:

где Б  -  вес сырой массы на делянку (включая пробный сноп), кг; 
В  -  процент чистой культуры.

У рож айность сырой массы чистой культуры (ц/га) для 
каж дой делянки вы числяется по формуле:

У 1 — (16)

где А  -  вес сырой массы чистой культуры, кг; Г  -  выход сена в 
пробном снопе, %.
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Вы ход сена (в процентах) в пробном снопе (Г) вы числяет
ся по формуле:

г  =  Д- 1 0 0 (17)Е-Жн 100' ( )

где Д  -  вес массы чистой культуры пробного снопа, кг; Е  -  вес сы
рой массы пробного снопа с сорняками, кг; Ж  -  процент чистой 
культуры.

Для определения облиственности и осыпаемости листьев 
в двух несмеж ны х повторениях опыта берется по сноповому 
образцу весом 1 кг. И з этого снопа берется по 50 стеблей. 
У  лю церны  вы деляю т две фракции:

1) соцветия и листья,
2) стебли.
В звеш иваю т отдельно обе фракции. О блиственность 

определяю т во втором  и третьем  году ж изни трав во всех уко
сах.

Биологический урож ай семян учиты вается путем  обм оло
та 5 пробны х снопов с 1 м2 каждый; фактический -  методом 
сплош ной уборки в целом всей делянки. У рож айность вы ра
ж ается только в кондиционны х семенах при влаж ности 13 %.

Семенной анализ проводится по следую щ им показателям: 
чистота, масса 1000 семян, энергия прорастания, всхожесть, 
количество тверды х семян, ж изнеспособность, сила роста.

К о р и ан д р . У рож ай убираю т по мере наступления хозяй 
ственной спелости, не дож идаясь созревания на всех вариан
тах, так как плоды  быстро осыпаются. У чет урож ая произво
дят на делянках размером 5 м . Растения вы дергиваю т, а затем  
отделяю т от них семена, отвеянные семена помещ аю т на суш 
ку. П осле суш ки взвеш иваю т и сразу отбираю т пробу 50 г для 
определения влажности. У рож ай семян приводят в 13 % 
влаж ности (стандартная).
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В семенах определяю т содерж ание эф ирного и ж ирного 
масел, а такж е проводят качественную  оценку эф ирного масла 
на содержание линалола.

3.13 Методика проведения исследования 
с декоративными культурами

Ф енологические наблю дения над декоративны ми расте
ниями проводятся по методике Главного Ботанического сада 
А кадемии наук России (П лотникова, 1975), а такж е по м ето
дике, предлож енной И. Н. Бейдем ан (1954). О тмечаю тся все 
фенологические фазы, которые характерны  для травянисты х и 
древесны х декоративны х растений.

П ри экологическом  анализе декоративны х древесных рас
тений использую тся сведения из «Э кологической энциклопе
дии деревьев и кустарников» (Литвинская, 2006).

Вы вод о степени акклиматизации растений в местных 
условиях делается на основании показателей их зим остойко
сти и засухоустойчивости. Д ля характеристики приспособ
ленности декоративны х растений к ж изни в местных условиях 
отметается наличие или отсутствия у них плодонош ения.

О пределение зим остойкости декоративны х растений про
водится по ш кале А. К. В ехова (1953), с изменениями 
М. Р. Д ю валь-С троева (1969), учиты ваю щ ей повреж денность 
растений низкими тем пературам и в условиях К раснодарского 
края. О пределение зим остойкости хвойны х растений прово
дится по ш кале В. В. А лехиной (1957).

Балл V  получаю т растения, которые не повреждаю тся;
Балл IV  получаю т растения, у которых отмечается слабое 

повреж дение (однолетнего прироста или гибель 50 %  цветоч
ных почек), растения остаю тся достаточно декоративны ми;

Балл III получаю т растения, повреж даю щ иеся сильно (по
вреж дение м ноголетних ветвей, ш тамба), декоративность 
снижена;
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Балл II получаю т растения, повреж даю щ иеся очень силь
но (вы мерзаю т полностью  до основания, возобновляю тся по
рослью);

Балл I получаю т растения, вы мерзаю щ ие полностью  и п о 
гибающ ие.

О пределение зим остойкости хвойны х растений проводи
лось по ш кале А. В. Л укина (1974).

О пределение засухоустойчивости проводится по методике 
ГБС:

Балл V  -  получаю т растения, которые не повреждаю тся;
Балл IV  -  получаю т растения, у которых отмечается сла

бое повреж дение (подгораю т края листьев и цветков);
Балл III -  получаю т растения, повреж даю щ иеся сильно 

(листья и цветки сильно обгораю т и осыпаю тся), теряется д е 
коративность;

Балл II -  получаю т растения, повреж даю щ иеся очень 
сильно (оголяется крона, листья засы хаю т и опадают);

Балл I -  получаю т растения, полностью  погибш ие (П лот
никова, 1975).

П ри регистрации м орфологических изменений, связанных 
с развитием  растений, вы деляю т ш есть фенофаз: относитель
ного покоя, вегетативную , зацветания (бутонизации), цвете
ния, плодонош ения, отмирания (Бейдеман, 1954).
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 
И МАГИСТРОВ

4.1 Общие положения

Квалиф икационная работа долж на быть оформлена пе
чатны м  способом в одном экзем пляре на одной стороне листа 
белой нелинованной бумаги ф ормата А4.

П ри печати на компью тере необходим о соблю дать сле
дую щ ие требования:

Ш рифт: Tim es N ew  R om an -  14;
Ц вет ш рифта -  черный;
И нтервал -  1,5;
Поля: верхнее и нижнее -  20 мм, правое -  10 мм, левое -  

35 мм.
Все страницы  работы  последовательно нумерую тся араб

скими цифрами, соблю дая сквозную  нумерацию  по всему тек 
сту. Н омер страницы  проставляю т в центре ниж ней части л и 
ста без точки. Н а титульном  листе, содерж ании и первой 
странице введения номер страниц не проставляю т. содерж а
ние работы  разделяю т на разделы  и подразделы. Разделы  и 
подразделы  нумерую т арабскими цифрами. Разделы  долж ны  
иметь порядковую  нумерацию  в пределах всего текста.

П ример -  1, 2, 3 и т. д.
Н омер подраздела вклю чает номера раздела и подраздела, 

разделенны е точкой.
П ример -  1.1, 1.2, 1.3 и т. д.
П осле номера раздела и подраздела точку не ставят, а от

деляю т от текста пробелом.
Для разделов и подразделов прим еняю т заголовки. Заго

ловки долж ны  четко и кратко отраж ать содерж ание соответ
ствую щ их разделов и подразделов. Заголовок раздела, под
раздела печатаю т, отделяя от ном ера пробелом, начиная с 
прописной буквы, не ставят точку в конце и не подчеркиваю т.
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П ри этом  номер раздела и подраздела печатаю т после абзац
ного отступа, который долж ен быть одинаковы м по всему 
тексту и равен пяти знакам.

В заголовках следует избегать сокращ ений (за исклю че
нием общ епризнанны х аббревиатур, единиц величин и сокра
щений, входящ их в условны е обозначения продукции). В за 
головке не допускается перенос слова на следую щ ую  строку, 
применение рим ских цифр, математических знаков и грече
ских букв. Если заголовок состоит из двух предлож ений, то их 
разделяю т точкой.

Заголовки разделов и подразделов вы деляю т полуж ирным 
ш рифтом. П ри этом  заголовки разделов (а при наличии заго 
ловков подразделов) вы деляю т увеличенны м  размером 
шрифта.

Расстояние между заголовком  раздела (подраздела) и 
предыдущ им или последую щ им текстом, а такж е меж ду заго 
ловкам и раздела и подраздела реком ендуется не менее чем 
четы ре вы соты  ш рифта, которы м набран основной текст. Р ас
стояние меж ду строками заголовков и подразделов прим еня
ю т таким  же, как в тексте.

И злож ение текста в работе долж но быть кратким и чет
ким, исклю чаю щ им возмож ность субъективного толкования. 
Термины  и определения долж ны  быть едиными и соответ
ствовать установленны м  стандартам, а при отсутствии тако 
вых в стандартах -  общ еприняты м и в научной литературе.

Сокращ ение слов в тексте и подписях под иллю страциями 
не допускается, за  исклю чением  сокращ ений, общ епринятых в 
русском  язы ке и установленны х в ГО С Т 1.5-2001.

Если в тексте приводят ряд циф ровых величин одной раз
мерности, то единицу изм ерения указы ваю т только после п о 
следнего числа, например: 1,00; 1,25; 1,50 м.
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Ц иф ровой материал, как правило, оформляю т в виде таб 
лиц в соответствии с рисунком  1.

Слева над таблицей разм ещ аю т слово «Таблица», после 
чего приводят номер таблицы  (без знака №). Точку после но
мера таблицы  не ставят.

Т а б л и ц а 1 - ____________________________________________
(наименование таблицы)

4.2 Построение таблиц

Рисунок 1 -  Образец оформления табличного материала

Н аим енование таблицы  записы ваю т с прописной буквы 
над таблицей после ее номера, отделяя от него тире. Точку 
после наименования таблицы  не ставят.

Горизонтальны е линии, разграничиваю щ ие строки табли
цы, допускается не проводить, если их отсутствие не затруд
няет пользование таблицей.

Таблицы  нумерую т арабскими циф рами сквозной нум е
рацией в пределах всего текста работы  за  исклю чением  таб 
лиц прилож ений (см. подраздел 3.5).

Н а все таблицы  приводят ссылки в тексте. П ри этом  пи
ш ут слово «таблица», а затем  указы ваю т ее номер. Таблицу 
пом ещ аю т после первого упом инания о ней в тексте.

Заголовки граф и строк таблицы  пишут, начиная с про
писной буквы, а подзаголовки граф -  со строчной буквы, если 
они составляю т одно предлож ение с заголовком , или с про
писной буквы, если они им ею т самостоятельное значение. 
В конце заголовков, подзаголовков граф и строк точки  не ста-
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вят. Заголовки и подзаголовки граф указы ваю т в единствен
ном числе.

Н е допускается разделение граф в заголовке таблицы  д иа
гональны ми линиями.

Заголовки граф записы ваю т параллельно строкам табли
цы. П ри необходим ости допускается располагать заголовки 
граф перпендикулярно строкам таблицы.

Допускается размещ ать таблицу вдоль длинной стороны 
листа («лежа»).

Если таблица вы ходит за  ф ормат страницы, то ее делят на 
части, помещ ая одну часть на следую щ ей странице. П ри деле
нии таблицы  на части слово «Таблица», ее номер и наим ено
вание помещ аю т только над первой частью  таблицы, а над 
другими частями приводят вы деленны е курсивом  слова: 
«П родолж ение таблицы » с указанием  ном ера таблицы.

Граф е «Номер по порядку» в таблицу вклю чать не допус
кается.

Если в повторяю щ ихся в разны х строках графы таблицы  
текст состоит из одного слова, то его после первого написания 
допускается зам енять кавычками: если из двух и более слов, 
то при первом  повторении его зам еняю т словами «То же», а 
далее -  кавычками. С тавить кавы чки вместо повторяю щ ихся 
цифр, марок, знаков, математических и хим ических символов 
не допускается. Если цифровые или иные данны е в какой- 
либо строке таблицы  не приводят, то в ней ставят прочерк.

4.3 Иллюстрации

И ллю страции (чертежи, графики, схемы, компью терные 
распечатки, диаграммы , ф отоснимки) следует располагать 
непосредственно после текста, в котором  они упоминаю тся 
впервые или на следую щ ей странице.

Лю бой графический материал обозначается словом  «Р и
сунок».
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Граф ический материал, за  исклю чением  графического м а
териала приложений, нумерую т арабскими цифрами, сквозной 
нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок».

Слово «Рисунок» и его номер приводят под иллю страци
ями. Д алее приводят его тем атическое наименование, отде
ленное тире.

Пример: Рисунок 1 -  Д инам ика вы соты  р а с т е н и й ......
П ри необходим ости под иллю страциями помещ аю т такж е 

поясняю щ ие данные. В этом  случае слово «Рисунок» и 
наименование иллю страции помещ аю т после поясняю щ их 
данных.

4.4 Оформление списка литературы

Сведения об источниках следует располагать в алф авит
ном порядке, нумеровать арабскими цифрами без точки  и п е
чатать с абзацного отступа.

Примеры библиографического описания документов
ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7,12-93
Книга одного автора
Ю дин М. И. П ланирование эксперим ента / М. И. Ю дин. -  

К раснодар : КубГА У , 2004. -  240 с.
Книга двух авторов
У дж уху А. Ч. Регулирование почвенного плодородия в 

рисовы х севооборотах / А. Ч. У джуху, В. Ф. Ш ащ енко. -  
К раснодар : Совет. Кубань, 2003. -  192 с.

Книга трех авторов
Ш еудж ен А. Х. Теория и практика применения крем ние

вых удобрений на посевах риса / А. Х. Ш ейдж ен, М. Х. К ем е- 
чева, А. К. Ш хапацев. -  М айкоп : М ГТИ, 2003. -  103 с.

Книга четырех и более авторов (пример 1)
М икробиологический контроль мяса ж ивотных, птицы, 

яиц  и продуктов их переработки : справочник / С. А. А ртем ье
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ва, Т. Н. А ртемьева, А. И. Д митриев, В. В. Дорутина. -  М. : 
К олос, 2002. -  288 с.

Книга четырех и более авторов (пример 2)
М икробиологический контроль мяса ж ивотных, птицы, 

яиц и продуктов их переработки : справочник / С. А. А ртем ье
ва [и др.]. -  М . : Колос, 2002. -  288 с.

Составитель книги
С правочник ветеринарного врача / сост. А. Ф. Кузнецов. -  

СПб. : Лань, 2002. -  896 с.
Редактор книги
Э коном ический анализ : учебник / под ред. Л. Т. Г иляров

ский. -  2-е изд., доп. -  М. : Ю Н И ТИ -Д А Н А , 2003. -  615 с.
Отдельный том многотомного издания
К азьм ин В. Д. Справочник домаш него врача. В 3 ч. Ч.2. 

Д етские болезни / В. Д. Казьмин. -  М. : АСТ: Астрель, 2002. -  
503 с.

Переводное издание
Д екомб В. С овременная ф ранцузская ф илософ ия / В . Де- 

комб; пер. с фр. -  М. : В есь мир, 2000. -  337 с.
Труды института под названием
Н аучное обеспечение агропромы ш ленного комплекса : сб. 

науч. тр. /  КубГА У . -  Краснодар, 2003. -  Ч. 2. -  102 с.
Статья из сборника материалов конференции
Толпенко Г. А. И м м уногенетическая характеристика сви

ней крупной белой породы К раснодарского края / А. Г. Тол- 
пенко, В. С. Чемоданов // Биолог, основы повы ш ения продук
тивности ж ивотных : м атериала М еждунар. науч.-практ. конф. 
/  КубГАУ . -  Краснодар, 2003. -  С. 22-26 .

Статья из трудов института. Описание с одним авто
ром

Л укьянова И. В. П олегание злаков: меры предупреж дения 
и борьбы с ним / И. В. Л укьянова // Тр. КубГАУ . -  2002. -  
Вып. №  398. -  С. 144-147.
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Статья из трудов института. Описание с двумя авто
рами

Ш евченко А. А. П роф илактика опасных инф екционных 
болезней кроликов/ А. А. Ш евченко, Л. В. Ш евченко // 
Тр. КубГАУ. -  2001. -  Вып. №  387. -  С. 4 -9 .

Статья из журнала. Описание с одним автором
Богус Ш . Н. О бщ ие принципы  воздействия на обм олачи

ваемый материал / Ш . Н. Богус // Тракторы  и с.-х. маш ины. -  
2003. -  №  9. -  С. 23-25 .

Статья из журнала. Описание с двумя авторами
М аслов Г. Г. О птимальное инвестирование приобретения 

сельхозтехники / Г. Г. М аслов, В. Н. П леш аков // М еханизация 
и электриф икация сельского хозяйства. -  2003. -  №  8. -  С. 22
24.

Статья из сборника
Тончу Е. А. Э коном ическая сущ ность аграрных реформ / 

Е. А. Тончу // Соверш енствование хоз. м еханизм а в агропром. 
комплексе. -  Краснодар, 1999. -  С. 4 -9 .

ГОСТ
ГО С Т Р 517771-2001. А ппаратура радиоэлектронная бы 

товая. Входны е и вы ходны е параметры и типы  соединений. 
Технические требования. -  Введ. 2002-01-01. -  М. : Г осстан
дарт России: И зд-во стандартов, 2001. -  27 с.

Диссертация
К олесник В. С. П овы ш ение эф ф ективности свекловодства 

в сельскохозяйственны х предприятиях К раснодарского края : 
дис .... канд. экон. наук / В. С. Колесник; КубГА У . -  К расно
дар, 2003. -  197 с.

Автореферат диссертации
Боровая Н. В. О собенности липидного и азотистого обм е

на у мясны х цы плят при введении в их рацион ж иров различ
ного происхож дения : автореф. дис. . канд. биол. наук /
Н. В. Боровая; КубГА У . -  Краснодар, 2000. -  21 с.
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Депонированная рукопись (пример 1)
Разум овский В. А. У правление м аркетинговы ми исследо

ваниями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. А ндреев; И н-т 
эконом ики города. -  М ., 2002. -  210 с. : схемы. -  Библиогр. : 
с. 208-209 . -  Деп. В И Н И О Н  Рос. акад. наук 15.02.02, №  
139876.

Депонированная рукопись (пример 2)
Социологическое исследование малых групп населения/ 

В. И. И ванов [и др.]; М -во образования Р. Ф, Ф инансовая ака
демия. -  М ., 202. -  110 с. -  Библиогр.: с. 108-109. -  Деп. в 
В И Н И ТИ  13.06.02, №  145432.

Авторское свидетельство
А. С. 1600029 Российская Ф едерация, М К И  А  01 №  47/34. 

Способ регулирования роста растений пш еницы / В. Е. А нти- 
панова, А. Б. М агид; Всевою з. науч.-исслед. технол. ин-т гер
бицидов и регуляторов роста растений. -  №  4398978/15; заяв. 
28.03.88; опубл. 27.03.95, Бюл. №  9.

Ресурс удаленного доступа
Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] / Ц ентр инф ормационны х технологий РГБ; ред. 
Т. В. Власенко; W eb-мастер Н. В. Козлова. -  Электрон, дан. -  
М . : Рос. гос. б-ка, 1997. -  Реж им  доступа: http//w w w \rsl.ru, 
свободный. -  Загл. с экрана.

Патент
Пат. 2187888 Российская федерация, М П К  Н  04 В 1/38, 

Н  04 J 13/00. П рием опередаю щ ее устройство / В. И. Чугаева; 
заявитель и патентообладатель Воронеж. науч. -исслед. ин-т 
связи. -  №  2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 2008.02, 
Бюл. №  23 (2 ч.). -  3 с.

Ресурс удаленного доступа
Сундеев П. В. Ф ункциональная стабильность критичны х 

инф ормационных систем: основы анализа / П. В. Сундеев // 
Науч. журн. К убГА У  [Электронный ресурс]. -  К раснодар : 
К убГА У , 2004. -  №  05 (7). -  Реж им  доступа: 
http//.Lc.kubagro.ru/2004/05/03 PO3. asp.
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М атериал, дополняю щ ий основную  часть работы, оф орм 
ляю т в виде приложений.

В тексте работы  на все прилож ения долж ны  быть даны 
ссылки. П рилож ения располагаю т в порядке ссы лок на них в 
тексте работы. К аж дое прилож ение следует начинать с новой 
страницы  с указанием  наверху по середине страницы слова 
«Приложение».

П рилож ение долж но иметь заголовок, который записы 
ваю т симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой.

П рилож ения обозначаю т заглавны м и буквами русского 
алфавита, начиная с А, за  исклю чением  букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, 
Ы , Ъ. П осле слова «П рилож ение» следует буква, обозначаю 
щ ая его последовательность.

Допускается обозначение прилож ений буквами латинско
го алфавита за  исклю чением  букв J  и O.

В случае полного использования букв русского и латин
ского алфавитов допускается обозначать прилож ения араб
скими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается 
«П рилож ение А».

Текст каж дого прилож ения мож ет быть разделен на раз
делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нум ерую т в 
пределах каж дого приложения. П еред номером ставится обо
значение этого приложения.

П рилож ения долж ны  иметь общ ую с остальной частью  
работы  сквозную  нум ерацию  страниц.

Если в работе приводятся данны е за  2 -3  года, то  необхо
димо поместить статистическую  обработку урож айны х д ан 
ных за  каж ды й год.

4.5 Оформление приложений
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Приложение А

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой, профессор

« » 20 г.

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу

Студенту

1. Тема работы:

2. Срок сдачи студентом законченной работы:

3. Исходные данные к работе:

4. Дата выдачи задания:

Руководитель________________________________________ (подпись)
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Приложение Б

Макет титульного листа ВКР бакалавра

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Агрономический факультет
Кафедра______________________

ФАМИЛИЯ Имя Отчество

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой,

Звание, должность
_______________Ф.И. О.

2016 г.

ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Название темы 
заглавными буквами с указанием объекта исследования

Направление подготовки 35.03.04 «Агрономия»
Профиль «Агрономия»

Руководитель: звание,
должность ______________________ Ф.И. О.
Нормоконтроль: звание,
должност ь Ф. И. О.

Краснодар 20__
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Приложение В 
Макет титульного листа ВКР магистра

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Агрономический факультет

Кафедра Общего и орошаемого земледелия

ФАМИЛИЯ Имя Отчество

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ
Руководитель магистерской Заведующий кафедрой,

программы, звание, должность звание, должность
_____________ Ф.И.О. _______________Ф.И.О.

2016 г. 2016 г.

ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Название темы заглавными буквами с указанием объекта 
исследования

Направление подготовки 35.04.04 «Агрономия» 
Магистерская программа «Земледелие»

Руководитель: звание,
должность ___________________Ф.И. О.

Консультанты: 
по экономической части
звание, должность ___________________Ф.И.О.

по безопасности жизнедеятельности 
и экологичности
звание, должность ___________________Ф.И.О.

Краснодар 20
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Приложение Г
РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента (ки) ФГБОУ ВПО 
КубГАУ агрономического факультета (факультета заочного обучения) 
направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» профиль «Агрономия 

(Агробизнес, Декоративное растениеводство и фитодизайн)» 
Ф.И.О. на тему: « _________________________»

В рецензии указывается актуальность выбранной темы исследова
ния, структура представленной выпускной квалификационной работы 
специалиста (магистра) (общий объем в страницах, количество глав, 
наличие приложений).

В рецензии раскрывается кратко содержание каждого раздела 
соответствие представленных данных современному состоянию 
изучаемой проблемы, делается вывод о соответствии представленных 
выводов содержанию исследования. Указывается теоретическая и 
практическая значимость проведенного исследования, подтверждается 
апробация результатов проведенного исследования. Также указывается 
степень использования в работе информационных ресурсов и прикладных 
программ и информационных технологий. Рецензент оценивает степень 
сформированности компетенций в результате освоения образовательной 
программы. Делает вывод о готовности выпускника к определенным 
видам (виду) профессиональной деятельности, предусмотренной 
образовательным стандартом.

Рецензент делает общую оценку изложения и оформления материа
ла работы: логичность в изложении материала, стиль изложения, каче
ство оформления.

В рецензии указываются выявленные в ходе рассмотрения выпускной 
квалификационной работы недостатки (несоответствие представленно
го материала действующим нормативным актам, устаревшие техноло
гические предложения, арифметические ошибки, нарушения в оформлении 
текста и т.п.)

Рецензент делает общий вывод о соответствии выпускной квалифи
кационной работы предъявляемым требованиям, указывает рекомендуе
мую оценку и делает вывод об успешном освоении студентом программы 
бакалавриата. (Таким образом, считаю, что работа полностью соответ
ствует предъявляемым требованиям к выпускной квалификационной рабо
те, а ее автор успешно освоил программу бакалавриата по направлению 
35.03.04. «Агрономия» профиль «.......»).

Рецензент
Степень, звание или должность Ф.И. О.
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Приложение Д
Макет отзыва руководителя на выпускную квалификационную 

работу бакалавра

ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу студента 
ФГБОУ ВПО КубГ АУ агрономического факультета (факультета заочного

обучения)
направление подготовки 35.03.04. «Агрономия» профиль «_____________»

Ф.И.О. на тему: «__________________________»

В отзыве научного руководителя указывается актуальность темы 
исследования, степень самостоятельности студента в выборе 

инструментов достижения цели исследования, способность к обобщению 
и систематизации теоретического и практического материала, 

формулировке выводов исследования.
Дается общее заключение о выполнении задач исследования, 

соответствия работы предъявляемым требованиям и допуске работы к
защите.

Научный руководитель
Ученая степень, звание Ф.И.О.
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Приложение Ж
Таблица Ж1 -  Вычисление межфазных периодов (№ дня года)

Чи
сл

о

Месяц
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 29 - 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
30 30 - 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
31 31 - 90 - 151 - 212 243 - 304 - 365
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Приложение И
Таблица И1 -  Ускоренный метод определения площади листа, см2 на 1 растение 
R=2xy/3, где R -  площадь листа, x -  длина листа, y  -  ширина листа

Ширина

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Д
ли

на

10 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 7,8 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,3 14,0 14,7 15,3 16,0 16,7

11 3,7 4,4 5,1 5,9 6,6 7,3 8,1 8,8 9,5 10,3 11,0 11,7 12,5 13,2 13,9 14,7 15,4 16,1 16,9 17,6 18,3

12 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0 16,8 17,6 18,4 19,2 20,0

13 4,3 5,2 6,1 6,9 7,8 8,7 9,5 10,4 11,3 12,1 13,0 13,9 14,7 15,6 16,5 17,3 18,2 19,1 19,9 20,8 21,7

14 4,7 5,6 6,5 7,5 8,4 9,3 10,3 11,2 12,1 13,1 14,0 14,9 15,9 16,8 17,7 18,7 19,6 20,5 21,5 22,4 23,3

15 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

16 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,7 11,7 12,8 13,9 14,9 16,0 17,1 18,1 19,2 20,3 21,3 22,4 23,5 24,5 25,6 26,7

17 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 12,5 13,6 14,7 15,9 17,0 18,1 19,3 20,4 21,5 22,7 23,8 24,9 26,1 27,2 28,3

18 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8 24,0 25,2 26,4 27,6 28,8 30,0

19 6,3 7,6 8,9 10,1 11,4 12,7 13,9 15,2 16,5 17,7 19,0 20,3 21,5 22,8 24,1 25,3 26,6 27,9 29,1 30,4 31,7

20 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,7 16,0 17,3 18,7 20,0 21,3 22,7 24,0 25,3 26,7 28,0 29,3 30,7 32,0 33,3

21 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,2 19,6 21,0 22,4 23,8 25,2 26,6 28,0 29,4 30,8 32,2 33,6 35,0

22 7,3 8,8 10,3 11,7 13,2 14,7 16,1 17,6 19,1 20,5 22,0 23,5 24,9 26,4 27,9 29,3 30,8 32,3 33,7 35,2 36,7
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23 7,7 9,2 10,7 12,3 13,8 15,3 16,9 18,4 19,9 21,5 23,0 24,5 26,1 27,6 29,1 30,7 32,2 33,7 35,3 36,8 38,3

Продолжение приложения И
24 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 27,2 28,8 30,4 32,0 33,6 35,2 36,8 38,4 40,6
25 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7 28,3 30,0 31,7 33,3 35,0 36,7 38,3 40,0 41,7

26 8,7 10,4 12,1 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 24,3 26,0 27,7 29,5 31,2 32,9 34,7 36,4 38,1 39,9 41,6 43,3

27 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 30,6 32,4 34,2 36,0 37,8 39,6 41,4 43,2 45,0

28 9,3 11,2 13,1 14,9 16,8 18,7 20,5 22,4 24,3 26,1 28,0 29,9 31,7 33,6 35,5 37,3 39,2 41,1 42,9 44,8 46,7

29 9,7 11,6 13,5 15,5 17,4 19,3 21,3 23,2 25,1 27,1 29,0 30,9 32,9 34,8 36,7 38,7 40,6 42,5 44,5 46,4 48,3

30 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0

31 10,3 12,4 14,5 16,5 18,6 20,7 22,7 24,8 26,9 28,9 31,0 33,1 35,1 37,2 39,3 41,3 43,4 45,5 47,5 49,6 51,7

32 10,7 12,8 14,9 17,1 19,2 21,3 23,5 25,6 27,7 29,9 32,0 34,1 36,6 38,4 40,5 42,7 44,8 46,9 49,1 51,2 53,3

33 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 35,2 37,4 39,6 41,8 44,0 46,2 48,4 50,6 52,8 55,0

34 11,3 13,6 15,9 18,1 20,4 22,7 24,9 27,2 29,5 31,7 34,0 36,3 38,5 40,8 43,1 45,3 47,6 49,9 52,1 54,4 56,7

35 11,7 14,0 16,3 18,7 21,0 23,3 25,7 28,0 30,3 32,7 35,0 37,3 39,7 42,0 44,3 46,7 49,0 51,3 53,7 56,0 58,3
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Приложение К
Таблица К1 -  Коэффициенты перевода массы зерна различной влажности к массе зерна при 14%-й влажности

Целые % 
влажности

Десятые доли процента влажности
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1,047 1,045 1,044 1,043 1,042 1,041 1,041 1,038 1,037 1,036

11 1,035 1,034 1,033 1,031 1,030 1,029 1,028 1,027 1,026 1,024

12 1,023 1,022 1,021 1,020 1,019 1,017 1,016 1,015 1,014 1,013

13 1,012 1,010 1,009 1,008 1,007 1,006 1,005 1,003 1,002 1,001

14 1,000 0,999 0,998 0,997 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990

15 0,988 0,987 0,986 0,985 0,984 0,983 0,981 0,980 0,979 0,978

16 0,977 0,976 0,974 0,973 0,972 0,971 0,970 0,969 0,967 0,966

17 0,965 0,964 0,963 0,962 0,960 0,959 0,958 0,957 0,956 0,955

18 0,953 0,952 0,951 0,950 0,949 0,948 0,947 0,945 0,944 0,943

19 0,942 0,941 0,940 0,938 0,937 0,936 0,935 0,934 0,933 0,931

20 0,930 0,929 0,928 0,927 0,926 0,924 0,923 0,922 0,921 0,920
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