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АННОТАЦИЯ 

Учебная практика по научно- исследовательской работе является частью учебного 

плана блока Б.2 Практики Обязательной части для студентов по направлению подготовки 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Дисциплина реализуется в Институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветеринарно- санитарной экспертизы. Дисциплина нацелена на 

формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6): 

ОПК-1 – Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а так же качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ОПК-3 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

ОПК-4 – Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной 

деятельности современные технологии с использованием приборно-инструментальной 

базы и использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, 

а так же методы при решении общепрофессиональных задач 

ОПК-5 – Способен оформлять документацию с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности 

ОПК-6 – Способен идентифицировать опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии 

Практика охватывает круг вопросов, связанных со сбором данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы, с оценкой и анализом 

производственных и экономических показателей работы предприятия, с основами 

методики сбора информации для выпускной квалификационной работы. 

Контроль знаний проводится форме написания и защиты дневника по практике. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме аттестации и промежуточный контроль в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

2. Цели и задачи практики 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

Практика, как часть основной образовательной программы, является завершающим 

этапом обучения и заключается в закреплении теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Вирусология». 

Целью практики является овладение теоретическими основами вирусологии и 

приобретение знаний, навыков профилактики, лечения и диагностики вирусных болезней 

животных с использованием знаний биотехнологических процессов при получении 

ветеринарных биопрепаратов. 

 Достижение поставленных целей реализуется выполнением студентом следующих 

задач: 

- изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с зараженным организмом; 



- усвоить принципиальный подход к установлению предварительного диагноза как 

начального этапа диагностики; 

- на основе включения элементов проблемного обучения научиться составлению планов 

лабораторных исследований при диагностике конкретных вирусных болезней; 

- овладеть современными вирусологическими методами исследований. Освоение 

биотехнологических процессов при получении биопрепаратов. 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(по реализуемой учебной практике) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

учебной практике 

ОПК-1 – 
Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных, а так 

же качества 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИД-1  Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при 

обследовании животных, способы их 

фиксации; схемы клинического 

исследования животного и порядок 

исследования отдельных систем 

организма; методологию распознания 

патологического процесса 

ИД-2  Уметь:  собирать и 

анализировать анамнестические данные, 

проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных 

ИД-3 Владеть: практическими 

навыками по самостоятельному 

проведению клинического 

обследования животного с применением 

клинических методов исследований 

Знание техники безопасности и 

правил личной гигиены при 

проведении лабораторных 

исследований биоматериала, 

отобранного от животных 

Умение  собирать и 

анализировать анамнестические 

данные, проводить 

лабораторные исследования 

 

Владение практическими 

навыками по самостоятельному 

проведению лабораторных 

методов исследований 

ОПК-2 – 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1 Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию 

и характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические  

понятия, термины и законы биоэкологи; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов 

и хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических 

факторов на организм животных 

ИД-2  Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в 

сельскохозяйственном производстве; 

применять достижения современной 

Знание влияния факторов 

внешней среды на патогенны в 

процессе работы с ними при 

проведении лабораторных 

исследований 

 

Умение применять достижения 

современной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии 

в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных 

болезней и лечения животных;  

использовать методы 

экологического мониторинга 

при экологической экспертизе 

объектов АПК и производстве 



микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней 

и лечения животных;  использовать 

методы экологического мониторинга 

при экологической экспертизе объектов 

АПК и производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

проводить оценку влияния на организм 

животных антропогенных и 

экономических факторов 

ИД-3 Владеть: представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; 

основой изучения экологического 

познания окружающего мира, законов 

развития природы и общества; 

навыками наблюдения, сравнительного 

анализа, исторического и 

экспериментального моделирования 

воздействия антропогенных и 

экономических факторов на живые 

объекты; чувством ответственности за 

свою профессию 

сельскохозяйственной 

продукции; проводить оценку 

влияния на организм животных 

антропогенных и 

экономических факторов 

Владение навыками 

наблюдения, сравнительного 

анализа, исторического и 

экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и 

экономических факторов на 

живые объекты; чувством 

ответственности за свою 

профессию 

ОПК-3 – 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

агропромышленн

ого комплекса 

 

ИД-1 Знать: основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные правила 

и положения, регулирующие 

ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международных 

уровнях 

ИД-2 Уметь: находить современную 

актуальную и достоверную 

информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и 

положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в том или 

ином регионе и/иле стране   

ИД-3  Владеть: нормативно-правовой 

базой и этическими нормами при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Знание национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные 

правила и положения, 

регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, 

национальном и 

международных уровнях 

Умение  находить актуальную 

и достоверную информацию о 

ветеринарном 

законодательстве, правилах и 

положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/иле 

стране   

Владение нормативно-

правовой базой и этическими 

нормами при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 



ОПК-4 – 

Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия, а так 

же методы при 

решении 

общепрофессиона

льных задач 

ИД-1 Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения 

общепрофессиональных задач 

ИД-2 Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности; 

интерпретировать полученные 

результаты 

ИД-3 Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием 

для решения поставленных 

общепрофессиональных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий 

Знание технических 

возможностей современного 

специализированного 

оборудования, методы решения 

общепрофессиональных задач 

Умение применять 

современные технологии и 

методы исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владение навыками работы со 

специализированным 

оборудованием для решения 

поставленных 

общепрофессиональных задач 

при проведении исследований и 

разработке новых технологий 

ОПК-5 – 

Способен 

оформлять 

документацию с 

использованием 

специализирован

ных баз данных в 

профессионально

й деятельности 

 

ИД-1 Знать: современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; технические 

средства реализации информационных 

процессов 

ИД-2 Уметь: применять новые 

информационные технологии для 

решения поставленных задач в своей 

профессиональной деятельности, 

работать со специализированными 

информационными базами данных 

ИД-3 Владеть: навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами 

в Интернете 

Знание базовых системных 

программных продукты и 

пакеты прикладных программ; 

технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Умение применять новые 

информационные технологии 

для решения поставленных 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности, работать со 

специализированными 

информационными базами 

данных 

Владение навыками работы с 

операционной системой, с 

текстовыми и табличными 

процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми 

системами в Интернете 

ОПК-6 – 

Способен 

идентифицироват

ь опасность риска 

ИД-1  Знать: существующие 

программы профилактики и контроля 

зоонозов, контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь возникающих 

Знание эмерджентных или 

вновь возникающих инфекций, 

применение систем 

идентификации животных, 



возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной 

этиологии 

инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки 

и контроля со стороны 

соответствующих ветеринарных 

властей  

ИД-2  Уметь: проводить оценку риска 

возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов 

животного происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, 

осуществлять контроль запрещенных 

веществ в организме животных, 

продуктах животного происхождения и 

кормах  

ИД-3 Владеть: навыками проведения 

процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть 

использованы для снижения уровня 

риска 

трассировки и контроля со 

стороны соответствующих 

ветеринарных властей  

Умение осуществлять контроль 

запрещенных веществ в 

организме животных, 

продуктах животного 

происхождения и кормах  

Владение навыками 

проведения процедур 

идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут 

быть использованы для 

снижения уровня риска 

3. Организационно-методические данные учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 з.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ по семестрам представлено в таблице 1. 

 Таблица 1 

Распределение трудоемкости учебной практике по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

 

                  Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Час 

 

по семестрам 

№ 6 

Общая трудоемкость учебной  практики по 

учебному плану 
4 144 144 

Контактная работа 0,1 0,5 0,5 

Самостоятельная работа 3,9 143,5 143,5 

Форма контроля: зачет при наличии  отчета по 

практике 

 
 + + 

Вид контроля:   зачет 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки: 

Практика является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональные виды 

деятельности, а именно экспериментально-исследовательская деятельность. 

Практика проводится в 6 семестре - 144 часа. 



Знания и практические навыки, полученные при прохождении практики, используются 

для написания статей и выпускной квалификационной работы, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формы, место и время проведения практики 

Практика студентов университета является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из завершающих форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 

закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов 

института с предприятиями, организациями и учреждениями. Практика в организациях 

осуществляется на основе договоров между институтом и организациями о прохождении 

практики студентов, а также по ходатайству предприятия (организации). 

Способы проведения производственной практики: производственной практики: 

- выездная практика; 

- стационарная практика. 

Местом проведения практики промышленные предприятия и организации, 

работающие по передовым технологиям и оснащенные современным технологическим 

оборудованием. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Ответственность за организацию и проведение практики несет директор института. 

Учебно-методическое и научное руководство практикой осуществляет кафедра 

«Эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ВСЭ».  

В период прохождения практики за студентами сохраняется право на получение 

стипендии в соответствии с уставом университета. 

Кафедра имеет право разрешить прохождение практики по месту работы студента при 

условии, что характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю основной 

образовательной программы. 

6. Структура и содержание практики 

Практика проводится в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Аттестация проводится в форме отчёта и зачета.  
Таблица 1 

№ Разделы 

(этапы 

практик

и) 

Контактная и самостоятельная работа 

студентов  

Виды 

работы на 

практике, 

включают 

контактную 

и 

самостоятель

ную работу 

студентов, и 

трудоемкост

ь (в часах) 

Формы 

контроля 



1 

 

Ознаком

ительный 

этап 

Ознакомление с лабораторией, с режимом работы 

и внутренним распорядком. Инструктаж по 

технике безопасности, вводный инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте, 

ознакомление с санитарными требованиями к 

личной гигиене. 

0,1 Отчёт, 

зачет 

 

2 

 

 

Практиче

ский этап 

Подготовка боксов, стерильной посуды и 

инструментов к проведению вирусологических 

исследований 

Посещение ветеринарной лаборатории 

(вирусологического отдела) 

Получение патологического материала от больных 

и павших животных для исследования на 

вирусные болезни и его транспортировка 

Взятие крови от животных и получение из нее 

сыворотки 

Постановка предварительного диагноза на 

вирусную болезнь 

Знакомство с музеем биопрепаратов. 

Участие в диагностике и профилактике вирусных 

болезней животных. Анализ результатов 

лабораторных исследований 

0,4 Отчёт, 

зачет 

3 Заключи

тельный  

Систематизация теоретического и практического 

материала, подготовка отчёта к защите 

143,5 СРС Отчёт, 

зачет 

                                         Итого 144  

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике 

- Изучение и систематизация научной, нормативной и профессиональной литературы, в 

том числе с использованием электронных библиотек и Интернет-ресурсов; 

 - Сбор, обработка, анализ и систематизация исходных данных, касающихся 

профилактики инфекционных, инвазионных  и незаразных заболеваний  животных и птиц, 

охраны окружающей среды и объектов ветеринарного надзора от загрязнений вредными 

химическими веществами, патогенными микроорганизмами, а  также получения продуктов и  

сырья животного происхождения высокого  санитарного качества в соответствии с 

выбранной темой исследования и с использованием современных способов обработки 

информации;  

- Использование специализированных компьютерных программ для анализа 

оцениваемых показателей. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

По окончании практики студент обязан подготовить и защитить отчёт. Отчёт по  

практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его научную 

работу. 



Правила оформления отчёта 

Отчет о производственной (технологической )  практике пишут на основании анализа 

фактических данных, изложенных в дневнике, а также данных, собранных из отчетов о 

ветеринарно-санитарном  состоянии животноводства, в местах прохождения практики. 

К отчету прилагаются таблицы, фотографии, акты на проведение дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации.  

Во время прохождения практики при оформлении дневника и отчета студент-практикант 

обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными пособиями, учебно-методической и 

справочной литературой. 

Текстовая часть отчета выполняется на стандартных листах бумаги. Страницы и 

иллюстративный материал отчета нумеруются. 

В тексте отчета необходимо отразить организационно-экономическую характеристику 

деятельности объекта преддипломной практики: организационно-правовой статус 

предприятия, основные экономические показатели в динамике, организацию коммерческой и 

технологической работы, выводы и предложения. 

Примерная схема отчета: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- цели и задачи исследований; 

- выводы и предложения; 

- список литературы; 

- приложения (формы,  схемы, буклеты, рекламный материал, устав предприятия и т. д.). 

- Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4 по ГОСТ 

9327-60. Текст дипломной работы следует печатать шрифтом № 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал - полуторный, соблюдая следующие размеры полей по ГОСТ 7.32-91: 

левое - не менее 30 мм, правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Первая страница - титульный лист. После титульного листа следует содержание, в 

котором даются названия всех разделов работы с указанием страниц. В конце работы 

приводится библиография (список используемой литературы) и помещаются приложения. 

Каждый раздел должен иметь название и начинаться с новой страницы. 

Во введении: 

• обосновывается выбор темы, ее актуальность; 

• определяются объект и предмет исследования; 

• формулируются основная цель и задачи работы. 

В актуальности указывается на недостаточную проработанность данной темы в 

теоретическом или практическом аспектах, а также важность ее для решения конкретных 

хозяйственных задач. 

Изложение содержания отчета должно быть строго логичным. Особое внимание следует 

обратить на переход от одной главы к другой. Текст должен быть напечатан аккуратно, без 

помарок и подчисток. Листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. 

Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Каждый раздел (глава) должен 

заканчиваться выводами. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

включают в общую нумерацию работы, но номера страницы на нем не ставят. Нумерация 

страниц производится последовательно, начиная со второй страницы, на которой, так же как 

и на последующих страницах, проставляют номер внизу по центру без знаков препинания. 

Отчет должен содержать выводы и предложения студента. Представленный отчет должен 

быть подписан студентом. К отчету прилагаются: дневник, фотографии, буклеты, этикетки и 



рекламный материал предприятия. 

Защита отчета. 

Отчет проверяется преподавателем - руководителем практики. 

Защиту отчета проводят на открытых заседаниях комиссий, назначенных заведующим 

кафедрой. Оценка отчета - дифференцированная. 

В итоговой оценке работы студента во время преддипломной практики комиссией 

принимается во внимание: 

- характеристика и оценка руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения); 

- оценка научного руководителя от кафедры; 

- содержание и качество оформления отчета; 

- содержание доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

По окончанию практики студент сдает дифференцированный зачет. Студенту могут быть 

выставлены следующие виды оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Продолжительность доклада не более 10 минут с кратким освещением разделов отчета. В 

своем кратком сообщении студент должен выделить основные, наиболее значимые моменты 

по каждому из этапов практики. Особое внимание при защите обратить на ту информацию, в 

сборе и обработке которой студент принял непосредственное, личное участие и получил 

результаты. Доклады должны в обязательном порядке сопровождаться электронной 

презентацией, в которую включают таблицы, графики, диаграммы фото и т.д.. В презентации 

должно быть не более 10 слайдов, не злоупотребляя при этом эффектами анимации (белый 

фон, черные буквы). В процессе защиты студент должен ответить на поставленные перед ним 

вопросы. При положительном заключении выпускающей кафедры по итогам защиты отчета 

студенту выставляется оценка, которая проставляется в зачетную книжку студента. 

«Отлично» выставляется за защиту отчета, если ответ полный, используется наглядность, 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

содержания, легко отвечает на поставленные вопросы соответственно квалификации. 

«Хорошо» выставляется за защиту, если студент показывает знание вопросов темы 

согласно установленному уровню квалификации, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за устный ответ, если студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за устный ответ при защите отчета, если студент 

не знает содержания работы, не может отвечать на поставленные вопросы по ее теме. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

характеристику и оценку руководителя практики от предприятия или итоговую 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, решением кафедры направляется на 

повторную практику. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за технологическую практику, не 

допускается к выполнению выпускной квалификационной работы и итоговой 

государственной аттестации. 

Наиболее удачные в теоретическом и практическом отношениях отчеты по решению 

комиссии могут быть рекомендованы на конкурс отчетов, признаны лучшими отчетами. 

Аттестация студентов производится в виде зачета (6 семестр, после предоставления 

отчета) преподавателем, ведущим практику. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                                   9.1. Основная литература 

                                       Общая вирусология 

1. Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. Ветеринарная вирусология. – М.: 

Колос С,2007. – 427с. 
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                                                   Частная вирусология 

8. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Диагностика вирусных болезней      

животных.- М.: Агропромиздат, 1991. – 528с. 

9. Фомина Н.В., Белоусова Р.В., Соболев В.В., Сюрин В.Н. Вирусы животных – М.: МВА, 

1991. – 387 с. 

10.  Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Соловьев Б.В., Фомина Н.В. Вирусные болезни животных. 

– М.: ВНИТИБП, 1998.- 928 с. 

11.  Самуйленко А.Я., Соловьев Б.В., Непоклонов Е.А.,Воронин Е.С. Инфекционная 

патология животных. – М.: ИКЦ «Академкнига», т.1, 2006. – 911 с. 

12. Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. Ветеринарная вирусология. – М.: 

Колос С, 2007. 

13. Госманов Р.Г., Колычев Н.М. Ветеринарная вирусология. – М.: Колос С, 2006.-288 с. 

14. Строганова И.Я., Глотов А.Г., Глотова Т.И. Вирусные болезни крупного    рогатого скота: 

учеб.пособие; Красноярск; гос.аграр.ун-т.- Красноярск, 2011.-192 с. 

15. Госманов Р.Г., Колычев Н.М., Плешакова В.И. Ветеринарная вирусология. - М.: ООО 

"Лань", 2010. - 480 с. 

                              9.2. Дополнительная литература 

16. Осидзе Д.Ф. под ред. Инфекционные болезни.- М.: Агропромиздат, 1987.- 303 с. 

17. Архипов Н.И. Патологоанатомическая диагностика вирусных болезней животных.- М.: 

Колос, 1984. – 176 с. 

18. Глотов А.Г., Глотова Т.И., Строганова И.Я. Вирусные болезни крупного рогатого скота 

при интенсивном ведении молочного животноводства; Красноярск. гос.аграр. ун-т. – 

Красноярск; 2011.- 192 с. 

19. Глотов А.Г., Глотова Т.И., Катенева С.В, Нефедченко А.В., Войтова К.В., Кунгурцева О.В, 

Строганова И.Я. Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота: 

рекомендации. – Новосибирск; 2010.- 26 стр. 

20. Строганова И.Я., Глотова Т.И., Глотов А.Г., Посконная Т.Ф. Вирусные и вирусно-

бактериальные респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота: науч.- практ. 

рекомендации. – Красноярск; 2010.- 26 с. 



21. Строганова И.Я., Глотова Т.И., Глотов А.Г., Шкиль Н.А. Стратегия общих и специальных 

мероприятий при респираторных болезнях молодняка крупного рогатого скота вирусно-

бактериальной природы: науч.- практ. рекомендации. - Красноярск; 2010.- 36с. 

22. Строганова И.Я., Глотова Т.И., Глотов А.Г. Методы молекулярной биологии и их 

использование в диагностике вирусных болезней крупного рогатого скота: науч.- практ. 

рекомендации. – Красноярск; 2011.-56с. 

23. Строганова И.Я., Глотова Т.И., Глотов А.Г. Индикация и идентификация респираторно-

синцитиального вируса крупного рогатого скота: науч.- практ. рекомендации. – 

Красноярск; 2011. – 23с. 

24. Строганова И.Я., Глотова Т.И., Глотов А.Г., Нефедченко А.В. Профилактика и лечение 

вирусных респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота: науч.- практ. 

рекомендации. – Красноярск; 2011.– 20 с. 

25.  Строганова И.Я. Культивирование респираторно-синцитиального вируса крупного 

рогатого скота: Моногр. КрасГАУ. - Красноярск, 2012. - 84 с.  

26.  
9.3. Методические указания, рекомендации 

и другие материалы к занятиям 

27. Строганова И.Я. Устройство ветеринарной вирусологической лаборатории и основные 

правила работы в ней. – Красноярск: КрасГАУ, 2005.-15 с. 

28. Строганова И.Я. Взятие, транспортировка и подготовка патологического материала для 

вирусологических исследований. – Красноярск: КрасГАУ, 2005. 

29. Строганова И.Я. Очистка вирусов. – Красноярск: КрасГАУ, 2005. – 20 с. 

30. Строганова И.Я. Лабораторные животные и их использование в вирусологии. - 

Красноярск: КрасГАУ, 2009. – 26 с. 

31. Строганова И.Я. Принципы диагностики вирусных болезней животных.– Красноярск: 

КрасГАУ, 2009. - 39 с. 

32. Строганова И.Я. Химиотерапия, лечение биопрепаратами и иммунопрофилактика 

вирусных инфекций. – Красноярск; КраГАУ, 2007. – 28с. 

33. Строганова И.Я. Метод полимеразной цепной реакции. – Красноярск: КрасГАУ, 2007. – 

24 с. 

34. Строганова И.Я. Метод ДНК - зондов и его использование в вирусологии. - Красноярск; 

КрасГАУ, 2007. – 8 с. 

35. Строганова И.Я. Метод иммуноферментного анализа и его использование в вирусологии. 

– Красноярск; КрасГАУ, 2007. – 12 с. 

36. Строганова И.Я. Частная ветеринарная вирусология. Методические указания для 

самостоятельного изучения. – Красноярск; КрасГАУ, 2011.- 19 с. 

37. Строганова И.Я. Ветеринарная вирусология. Методические указания к контрольной 

работе для студентов заочной формы обучения. – Красноярск; КрасГАУ, 2011. – 20 с. 

38. Ветеринарная вирусология. Тестовые задания (239 заданий и 5 вариантов по 30 тестов) 

Утверждены 22 марта 2010 г. Краснояр.гос.аграр.ун-т ИПБ и ВМ. 

 

9.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет») 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края http://mpr.krskstate.ru/ 

2. Министерство сельского хозяйств Красноярского края http://krasagro.ru/ 

3. Служба по ветеринарному надзору Красноярского края http://vetnadzor24.ru/ 

4. «Национальная электронная библиотека» Договор № 101/НЭБ/2276 о представлении 

доступа от 06.06.2017 с ФГБУ «РГБ» (доступ до 06.06.2022).   

http://mpr.krskstate.ru/
http://krasagro.ru/
http://vetnadzor24.ru/


5. Электронно-библиотечная система «Агрилиб» Лицензионный договор № ППД 31/17 от 

12.05.2017 ФГБОУ ВО «РГАЗУ» (с автоматической пролангацией)  

6. ЭБС «Лань» (e.lanbook.com) (Ветеринария и сельское хозяйство) Договор № 213/1-18 с 

ООО «Издательство Лань» (от 03.12.2018 г.) на использование  

7. Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

8. Библиотека Красноярского ГАУ  http://www.kgau.ru/new/biblioteka 

9. Справочная правовая система «Консультант+» 

10. Справочная правовая система «Гарант» 

11.  Электронный каталог научной библиотеки КрасГАУ Web ИРБИС 

12. Строганова И.Я. Вирусология [Электронный ресурс] / И.Я. Строганова – Красноярск: 

Красноярский гос. аграр. ун-т, 2019 

 

9.5. Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

2. Microsoft Word 2007 / 2010 

3. Microsoft Excel 2007 / 2010 

4. Microsoft PowerPoint 2007 / 2010 

5. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 

пользователей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021;  

8. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»;  

9. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla. Бесплатно распространяемое 

ПО;Moodle 33.5.6а (система дистанционного  

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

ауд. 2-10 – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: столы 11, 

стулья 21, доска ауд., термостат ТС-80, термостат ТС 1/80 СПУ, микроскоп Микмед – 5 шт., 

мультимедиа комплект, холодильник Бирюса 8-1, холодильник Бирюса – 131К. 

ауд. 2-08 – бактериологическая кухня: лабораторная посуда (чашки Петри, колбы, 

пробирки, предметные стекла), вытяжной шкаф, стиральная машина «Indesit» автомат, бак с 

крышкой. 

ауд. 2-18 – микробиологический бокс: баня водяная, бактерицидный ОБН-150, 

магнитная мешалка, термостат ТС - 1/80 - 2 шт., холодильник «Калекс». 

ауд. 2-09 автоклавная: облучатель бактерицидный ОБН-150, стерилизатор паровой ВК-

75-01, стерилизатор воздушный ГП-20, стерилизатор, аквадистиллятор элек. АЭ-10. 

 

Помещения для самостоятельной работы (не специализированные) 

2-42 - Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, 

стулья, учебно-методическая литература. 

1-36 - Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, 

стулья, учебно-методическая литература. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.kgau.ru/new/biblioteka


2-04 - Компьютерная техника 2 шт. с подключением к сети Интернет, принтер HP 2 

шт, столы, стулья, учебно- методическое аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая 

литература. 

2-19а - Компьютерная техника Cel 3000МВ с подключением к сети Интернет, столы, 

стулья, учебно-методическая литература 

1-06 - Компьютеры Corei3-2120 3.3 Ghz с подключением к сети интернет, 

мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) Laser JetM 1212, 

столы, стулья, учебно- методическое аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая 

литература. 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

2-16 (микроскопы Микмед - 5, весы, Ph-метр, сейф, посуда для микробиологии 

(чашки Петри, колбы и тд.), одноразовая спец. одежда, моющие средства, литература по 

специальности, курсовые работы, отчеты по практике, рефераты, контрольные работы) 

11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению практики 

11.1. Методические указания по практике для обучающихся  

 

На освоение Общепрофессиональной практики учебным планом отводится 4 К.Е. – 

144 часа.  

По «Общепрофессиональной практике» предусмотрен промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Для допуска к зачету студентам необходимо изучить все вопросы дисциплинарных 

модулей. Изучить вопросы по темам самостоятельной работы, которые размещены на 

платформе LMS Moodle для СРС.   

 

11.2. Методические указания по учебной практике для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях освоения учебной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в одной из 

форм, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

Категории студентов Формы 

С нарушение слуха  в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенных шрифтом; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла. 

 

В освоении учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 



ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 
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Программу разработал: 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

На учебную практику научно-исследовательская работа по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы для студентов 3 курса обучающихся,  

по направлению подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза,  

Составитель: Н.М.Ковальчук доктор ветеринарных наук, профессор 

 

 

Практика научно-исследовательская работа по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы относится к Блоку 2.  Практики.  Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии и ВСЭ, направлена на формирование у выпускника 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности базируется на знаниях студентов, полученных при изучении анатомии, 

физиологии, микробиологии.  

Учебная практика содержит цели и задачи дисциплины, компетенции, формируемые в 

результате освоения предмета. В ней отражены распределение трудоемкости практики, 

структура практики, трудоемкость модулей и модульных единиц практики, с указанием вида 

контроля, приведены критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенции. 

Составной частью учебной практики являются данные об учебно-методическом и 

материально-техническом обеспечении практики. 

Рецензируемая учебная практика разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза по учебной практике научно-

исследовательская работа по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы и профессионального стандарта «Работник в области ветеринарии». Она выступает 

основой, с помощью которой осуществляется организация образовательного процесса, и 

полностью соответствует всем новым требованиям ФГОС ВО. 
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