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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 



формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  



Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  



Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 



самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 



занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 



необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

1. формулировку темы лекции;   

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

 3. изложение вводной части;   

4.  изложение основной части лекции;   

5.  краткие выводы по каждому из вопросов;   

6.  заключение;   

7.  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

 

Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Содержание лекционного занятия  

1.  Введение в учебный 

курс  

«История»  

Древняя Русь.  

  

1.Образование государства Руси.  

Расцвет Древней Руси.  

Раздробленность Руси.  

2.  Образование и 

становление единого  

Русского государства.  

Начало собирания русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва.  

Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Свержение ордынского ига.  

3.  Россия в XYII в.  Начало Смутного времени  

Окончание Смуты и избрание М. Романова.  

Правление Михаила Романова  

4.  Россия в XVIII в.          Россия в годы правления Петра I.  

Экономическое и социальное развитие в 

XVIII в.  

народные движения.  



5  Россия в первой 

половине XIX в.  

 

Внутренняя и внешняя политика России в 

начале XIX в.  

Движение декабристов.  

  

6.  Россия во второй 

половине XIX-начале 

XX  

вв.              

 

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х 

гг. XIX в. Контрреформы   

Общественное движение во второй половине 

XIX в.  

7.  Советская Россия в 

первой половине XX в.  

  

Советская Россия в 1917-1920 гг.  Советское 

государство в первой половине 20-х гг. XX в.  

8.  Советская Россия во 

второй половине XX в.  

 

СССР в послевоенные годы.  

СССР В 50-х начале 60-х гг. ХХ В.  

9.  Современная Россия.                          

Эволюция российской государственности (90-

е гг. XX в.).  

Социально-экономические реформы (90-е гг.  

XX в.)  

 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  



В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
 

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

 Содержание практического занятия  

1.  Введение в учебный 

курс «История» 

Древняя Русь.  

1.  

2.  

3.  

Образование государства Руси. Расцвет 

Древней Руси.  

Раздробленность Руси  

   4.  Культура и быт Руси  

  5.  Русь в середине XIII- нач. XIYв.  

2.  Образование и 

становление единого  

Русского государства.  

1.  

2.  

Начало собирания русских земель вокруг 

Москвы.  

Куликовская битва.  

Объединение русских земель вокруг 

Москвы.  

Свержение ордынского ига.  

  3.  Правление Ивана Грозного.  

  4.  Правление Бориса Годунова   

  5.  Русская культура (конца XIII-XYI вв.  

3.  Россия в XYII в.  1.  Начало Смутного времени  

  2.  Окончание Смуты и избрание М. Романова.  

  3.  Правление Михаила Романова  

  4.  Царствование Алексея Михайловича. 

Народные движения.  

  5.  Россия в годы царствования Федора 

Алексеевича и правления Софьи 

Алексеевны.  

4.  Россия в XVIII в.         1.  Россия в годы правления Петра1.   

  2.  Экономическое и социальное развитие в 

XVIII в. Народные движения  

  3.  Внутренняя и внешняя политика России в 

середине-второй половине XVIII в.  

  4.  Русская культура XVI-XVIII вв.  

5  Россия в первой 

половине XIX в.  

1.  Внутренняя и внешняя политика России в 

начале XIX в.  

  2.  Движение декабристов  

  3.  Внутренняя политика Николая I.   

  4.  Общественное движение во второй четверти 

XIX в.  



  5.   Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в.  

6.  Россия во второй 

половине XIX-начале  

XX вв.              

1. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х 

гг.  

XIX в. Контрреформы   

Общественное движение во второй половине 

XIX в.  

Экономическое развитие во второй половине 

XIX в. 4. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в.  

Русская культура XIX в.  

Россия на рубеже XIX-XX вв.  

7.  Советская Россия в 

первой половине XX 

в.  

1.  

2.  

Советская Россия в 1917-1920 гг.    

Советское государство в первой половине 

20-х гг. XX в.  

  3.  СССР во второй половине 1920-х- 1930-е гг.  

  4.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

  5.  Великая Отечественная война.  

8.  Советская Россия во 

второй половине XX 

в.  

1.  

2.  

СССР в послевоенные годы.  

СССР В 50-х начале 60-х гг. ХХ В.  

  3.  СССР во второй половине 60-х-начале 80-х 

ГГ. ХХ в.  

  4.  СССР в годы перестройки.  

9.  Современная Россия.     1.  Приватизация и ее особенности в России.   

  2.  Общественно-политическое развитие в 1991-

1993 гг.  

  3.  Общественно-политическое развитие в 1994-

2004.  

  4.  

  

На рубеже ХХI в.  
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 



– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

-Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 

лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в 

процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 

студентам факты и события и раскрывать соответствующие 

закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и 

к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 



поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 



систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 



позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  



На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  



На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание лекционных занятий (темы) 

1.  Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Место и роль философии в системе духовной 

культуры. Философия и мировоззрение. 

Предмет и основной вопрос философии. 

 

2.  Философия Древнего 

мира 

Древневосточная религиозно-философская 

мысль. Античная философия. 

3.  Философская мысль 

европейского 

Средневековья 

Средневековая философия Запада. 

Классическая арабо-мусульманская 

философия 

4.  Философия эпохи Гуманистический этап;  



Возрождения   Неоплатонический этап; 

Натурфилософский этап; 

Скептический этап; 

5.  Философия Нового 

времени 

Эмпиризм Френсиса Бэкона. Рационализм 

Рене Декарта. 

6.  Немецкая 

классическая 

философия (конец 

XVIII-середина XIX 

вв.). 

Философия Иммануила Канта. Объективный 

идеализм и диалектика Гегеля. 

Антропологический материализм Людвига 

Фейербаха 

7.  Русская философия Формирование русской религиозной 

философии: славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа и 

соборности.  

8.  Основные направления 

зарубежной 

философии XIX-XX 

вв. 

Иррациональная философия. 

Материалистическая диалектика. Философия 

позитивизма. Феноменология. Герменевтика. 

9.  Основные проблемы 

философии. 

Философия бытия. 

Философское понимание бытия. Проблемы 

материи и форм ее существования. 

 

1.Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 



методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание практических занятий (темы) 

1.  Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Философские вопросы в жизни современного 

человека. Философия как форма духовной 

культуры. Основные характеристики 

философского знания. Функции философии. 

Философия в структуре мировоззрения. 

Проблема метода в философии. Проблема 

классификации философских направлений. 

2.  Философия 

Древнего мира 

Философия Древнего Востока 

Формирование и особенности древнего 

восточного мировоззрения. Древнеиндийская 

философия: ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. Философские 

школы в древнем Китае: школа инь-ян, школа 

имен, моизм, легизм, конфуцианство, даосизм. 

Человек в философии и культуре Древнего 

Востока.  

Античная философия 

Исторические типы философии. 

Периодизация, возникновение и особенности 

античной философии. Милетская школа. 

Пифагор. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 

Атомистическое учение Левкиппа-Демокрита. 

Философия софистов и Сократа. Философия 

Платона. Философия Аристотеля: учение о 

категориях, логика, учение о душе и началах 

(причинах). Философия эпохи эллинизма: 



скептицизм, эпикуреизм, стоицизм, 

неоплатонизм.  

 

3.  

Философская мысль 

европейского 

Средневековья 

Религиозный характер философской мысли. 

Апологетика, патристика и схоластика. Учение 

Аврелия Августина. Природа и человек как 

творение бога. Разум и воля. Учение о 

«священной истории». Проблема разума и 

веры, сущности и существования. Особенности 

средневековой схоластики. Философия Фомы 

Аквинского. Проблема доказательства бытия 

Бога. Спор о природе универсалий: 

номинализм и реализм. Концепция двух истин: 

соотношение теологии и философии. 

 

4.  

Философия эпохи 

Возрождения   

Культурно-исторические особенности 

Ренессанса и их отражение в философской 

мысли. Антропоцентрический характер 

философии Возрождения. Гуманизм и  

проблема человеческой индивидуальности. 

Эстетика Ренессанса: апофеоз искусства и 

культ художника-творца. Политическое учение 

Н. Макиавелли. Социальные утопии Т. Мора и 

Т. Кампанеллы. Натурфилософия 

Возрождения. Онтология и диалектика Н. 

Кузанского. Пантеизм и новая космология (Н. 

Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей).  

 

5.  

Философия Нового 

времени 

 

Социокультурные и исторические особенности 

философии Нового времени. Критика 

средневековой схоластики. Научная 

революция XVII века и создание 

механистической картины мира (И. Ньютон). 

Проблема метода познания в философии: 

эмпиризм и рационализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт). 

Проблема субстанции (Р. Декарт, Б. Спиноза, 

Г. Лейбниц). Иррационализм Б. Паскаля. 



Проблема человека и общества: теория 

общественного договора Т. Гоббса и 

либерализм Д. Локка.  

Социально-исторические предпосылки и 

национальные особенности идеологии 

Просвещения. Субъективный идеализм Дж. 

Беркли и Д. Юма. Французский материализм 

XVIII века: природа, общество, человек (Ж. 

Ламетри, К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро). 

Социально-философские взгляды  Вольтера, 

М. Монтескье, Ж.Ж. Руссо.  

 

6.  

Немецкая 

классическая 

философия (конец 

XVIII-середина XIX 

вв.). 

 

Исторические условия возникновения и 

основные черты немецкой классической 

философии. Докритический и критический 

период творчества И. Канта. Гносеология 

Канта, его учение о формах и границах 

познания. Этическое учение И. Канта: 

соотношение науки и нравственности. 

Субъективный идеализм И. Фихте. Система 

трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга. 

Философская система Г.В.Ф. Гегеля. Проблема 

тождества бытия и мышления. 

Идеалистическая диалектика Гегеля, ее 

основные принципы, законы и категории. 

Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и гуманизм. 

7.  Русская философия Социальные и культурно-исторические 

предпосылки русской философии. Дилемма 

западничества (В.Белинский, П.Чаадаев, 

А.Герцен и др.) и славянофильства 

(И.Киреевский, А.Хомяков и др.) Философия 

всеединства В. Соловьева. Основные идеи и 

особенности русской религиозной философии 

(Л. Толстой, П. Флоренский, Н. Бердяев и др.) 

Русский космизм (Н. Фёдоров, В. Вернадский, 

К. Циолковский, А. Чижевский).  

8.  Основные 

направления 

Возникновение и развитие марксистской 

философии. Диалектический материализм К. 



зарубежной 

философии XIX-XX 

вв. 

Маркса и Ф. Энгельса, его отношение к 

диалектике Г. Гегеля. Материалистическое 

понимание истории. Основные принципы, 

законы и категории исторического 

материализма. Теория общественно-

экономической формации.  

Отношение к разуму и науке в философии 

XIX-XX века: борьба рационализма и 

иррационализма. Волюнтаризм А. 

Шопенгауэра, интуитивизм А. Бергсона, 

“философия жизни” (Ф. Ницше, В. Дильтей). 

Проблема человека в экзистенциализме 

(М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр). Психоанализ З. 

Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма. Исторические 

формы позитивизма (О.Конт, Э.Мах, Б.Рассел, 

К.Поппер). Феноменология Э. Гуссерля. 

Прагматизм Ч. Пирса, У. Джемса, Дж. Дьюи. 

Анализ языка и методов науки в аналитической 

философии, структурализме и герменевтике (Л. 

Витгенштейн, К. Леви-Стросс, Х.-Г. Гадамер). 

9.  Основные проблемы 

философии. 

Философия бытия. 

Философское понимание бытия. Понятие бытие 

в античной философии. Бытие в философии 

Фомы Аквинского. Проблемы познания бытия в 

философии Нового времени. Решение 

проблемы бытия в русской философии XIX–

XX веков. Проблемы материи и форм ее 

существования. Ф. Энгельс, «Диалектика 

природы», В.И. Ленин «Материализм и 

эмпириокритицизм», материалистический 

монизм. 
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                               Общие положения  

                    Занятие семинарского типа 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  



- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 



студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   



Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 



учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Язык, речь, речевая 

культура. Языковая 

норма. Аспекты и 

критерии. 

Вводная информация. Цели и задачи освоения 

дисциплины. Основные понятия (язык и речь, 

современный русский литературный язык: 

социальная и функциональная 

дифференциация, современные нормы 

русского литературного языка и речевая 

культура). Языковая норма.Познакомить с 

различными  

определениями нормы литературного языка. 

 Из истории русского 

языка. 

Происхождение русского языка.  

Роль М.В. Ломоносова в истории русского 



Происхождение 

русского языка. 

Русский язык в 

современном мире. 

Орфография и  

правописание в 

русском языке. 

 

языка. Почему А. С. Пушкина считают 

создателем современного русского 

литературного языка. Русский язык в 

современном мире. Орфография. 

Употребление  

прописных букв. 

 Речевое общение. 

Разновидности речи. 

Устная и письменная 

формы речи. 

Орфография и 

культура речи. 

Речевое общение. Общение для человека - его 

среда обитания. 

Основные единицы речевого общения. Речевая 

ситуация. Речевое событие. Речевое 

взаимодействие. 

Специфика устной и письменной деловой 

речи. 

Орфография. Правописание мягкого знака в 

словах разных частей речи.  

 Культура речи, ее 

формы и 

разновидности. 

Речевой этикет. 

Правила  

речевого этикета. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Этические 

нормы речевой культуры (речевой 

этикет).Культура письменной речи (русская 

орфография).Правила речевого этикета. 

Формулы речевого этикета. 

 Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение. 

Орфография. 

 

Текст. Признаки текста. Описание. 

Повествование. Рассуждение. 

Орфография .Слитное и раздельное написание 

сложных слов 

 

 

 Понятие о монологе 

и диалоге.Деловая 

беседа. Орфография 

и 

правописание в 

русском языке. 

 

Основная единица диалога. Типы 

взаимодействия участников диалога. 

Структура диалога. Монологическая речь. 

Жанрово-стилистическая разновидность 

монолога. Функционально-смысловой тип 

монолога. Диалогическая и полилогическая 

ситуации общения, установление речевого 

контакта с другими членами языкового 

коллектива. Основные требования к деловой 

речи: правильность, точность, краткость и 

доступность.  

Орфография. Правописание корней с 

чередующимися гласными.  



 Функциональные 

стили речи русского 

языка. 

Официально-деловая 

письменная речь. 

Типы документов. 

Орфография и 

правописание в 

русском языке. 

 

Понятие стиля. Разговорная и книжная 

лексика. Стили современного русского языка-

общая характеристика. . Понятие жанра. 

Стилистические ошибки. Основные признаки 

научного стиля. Виды текстов научного стиля 

(аннотация, реферат, рецензия, отзыв, лекция, 

доклад, сообщение). Разновидности 

официально-делового стиля. Языковые модели 

документов. Унификация языка служебных 

документов. 

Общие функции документа. Общие требования 

к служебной информации.  Основные нормы 

деловой письменной речи. Деловые бумаги 

личного характера. Деловой этикет.  

Орфография и правописание в русском языке. 

Правописание приставок. 

 

 Основы ораторского 

искусства. 

Понятие об ораторском искусстве. Оратор и 

его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала. Начало и 

завершение речи. Логические и интонационно-

мелодические закономерности речи. 

Логическое ударение. 

 

 Культура речевого 

общения. Фонетика. 

Лексика. Синтаксис. 

Пунктуация как 

показатель речевой 

культуры. 

Фонетические нормы.  Лексика. Особенности  

заимствованных слов в русском языке. 

Фразеологизмы, их использование в речи. 

Толковые словари, этимологические словари. 

Ударение в русском языке. Средства 

современной русской графики. Принципы 

русской орфографии. Правописание гласных и 

согласных. Правописание приставок. 

Морфология и словообразование отдельных 

частей речи. Синтаксические нормы. 

Пунктуация. Основные правила употребления 

знаков препинания. 
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                    Занятие семинарского типа 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  



- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 



студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   



Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 



учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

  

 

 

 

 

 

Вводно-

фонетический курс 

 

 

 

1. Звуковая система французского языка  

Классификация французских гласных: 

гласные открытые и закрытые; переднего и 

заднего ряда, чистые и носовые. 

2. Особенности произношения гласных: 

напряженность артикуляции, отсутствие 

редукции и дифтонгизации, различная 

долгота звучания.  

Гласные фонемы, не имеющие аналогов в 

русском языке. 

3. Особенности произношения французских 



 

 

 

 

согласных: отсутствие палатализации и 

придыхания, отсутствие оглушения и 

энергичное размыкание конечных согласных.  

4. Французские полугласные звуки. 

5. Французская транскрипция.  

6. Ударение и ритмическая группа. 

7. Связывание /liaison/ и сцепление 

/enchainement/ в речевом потоке. 

8. Звук и буква. Особенности французской 

орфографии.  

Правила чтения буквосочетаний 

 Морфология 

 

1.Имя существительное  

Род, число имен существительных  

2. Артикль  

Определенный, неопределенный артикль  

Частичный артикль  

Опущение артикля  

3. Имя прилагательное  

Род, число имен прилагательных  

Место прилагательного  

Согласование прилагательных  

Прилагательные в функции наречии  

Местоименные прилагательные  

Указательные прилагательные  

Притяжательные прилагательные  

Вопросительные прилагательные  

Неопределенные прилагательные  

4. Имя числительное  

Количественные числительные  

Порядковые числительные  

5. Местоимение  

Личные местоимения  

Приглагольные личные местоимения  

Самостоятельные личные местоимения 

Местоимение on, en, у 

Указательные местоимения  

Притяжательные местоимения  

Вопросительные местоимения  

Неопределенные местоимения  

6. Глагол  

Самостоятельные и вспомогательные глаголы  

Типы спряжения французских глаголов  

Verbes pronominaux (местоименные глаголы)  

Forme impersonnelle du verbe (безличная форма 

глагола)  



7. Mode indicatif (Изъявительное наклонение)  

Present de l'indicatif  

Passe compose  

Temps immediate (непосредственные времена)  

8. Наречие  

Место наречий  

9. Предлог  

 Синтаксис 

 

1.Простое предложение  

Главные члены предложения  

Согласование сказуемого с подлежащим  

Второстепенные члены предложения  

Порядок слов в предложении  

Безличные предложения 

Отрицательное предложение  

Вопросительное предложение  

Восклицательное предложение  

2. Сложное предложение  

Классификация придаточных во французском 

сложноподчиненном предложении  

 Лексические 

разговорные и 

профессиональные 

темы 

 

Ma famille.  

La France. 

Ma future profession. 

Mes etudes à l’Université. 

Les problemes de la protection de 

l’environnement. 

Lʼagriculture bio contre la faim dans le monde. 

L’economie de la France. 

Principales activités agricoles de la France. 

L’élevage français 

La production végétale 

L’agriculture biologique 

La mécanisation en agriculture 

La récolte et la conservation. 

La construction civile   

Les graines : de la récolte à la conservation 

Mon stage agricole en France.  

L’agriculture francaise  

Овладение лексикой к теме. Базовые 

грамматические конструкции. Вопросы к 

теме. Развитие монологической и 

диалогической речи по теме. 
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Общие положения  

Занятие семинарского типа 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  



- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 



непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 



можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 



на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым 

темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности 

работы студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом 

занятии с тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет 

за занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время 

занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Фонетика   Введение.  Дисциплина латинский язык – Lingua 

Latina, ее  содержание, задачи, методика изучения. 

Связь  с другими дисциплинами учебного плана.  

Краткая историческая справка о происхождении и 

развитии  латинского языка. Роль латинского языка в 

формировании научной и медико - ветеринарной  

терминологии.  

Тема 1. Правила фонетики. Латинский алфавит. 



Классификация звуков: гласные, согласные.  

Произношение гласных. Дифтонги и диграфы. 

Звукосочетания в латинском языке. Произношение  

согласных.  Звукосочетания в латинском языке. 

Долгота и краткость гласных звуков (слогов). Правила 

ударения.   

Тема 2. Ветеринарная терминология Принципы 

словообразования.  

Бинарная терминология как структурносинтаксическое 

построение биологических номинаций. Ее связь с 

родовидовой классификацией в медико-биологической 

науке. Согласованное и несогласованное определение. 

Лексический и грамматический минимум латинского 

языка.   

 Грамматика Тема 3. Основные характеристики частей речи 

латинского языка. Основные характеристики имен 

существительных, прилагательных. Основные 

характеристики глаголов, причастий. Основные 

характеристики  

числительных, местоимений, наречий, союзов, 

предлогов, префиксов.   

Управление предлогов.   

Тема 4. Система латинских склонений. Склонение имен 

существительных.  

Важнейшие суффиксы прилагательных первого, второго 

и третьего склонения.  Контрольная работа по разделу 

грамматика. 

 Рецептура Тема 5. Правила заполнения рецепта. Понятие о рецепте 

как о документе. Правила оформления латинской части 

рецепта. Структура рецепта. Виды рецепта 
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 Общие положения  

                    Занятие семинарского типа 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  



- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 



непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 



можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 



на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

1 2 1 

1 1 
Нохчийн меттан фонетика талларан истори, фонетикин маь1на, 

1алашо.  

2 1 

Хьаьрк, элп, аз, церан къасторан некъаш а. Нохчийн меттан 

мукъачу аьзнийн система. Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн 

система.  

3 2 
Нохчийн меттан лексикологи, лексикологин маь1на.  

 



4 2 

Дешнийн маь1наш (лексически а, грамматически а; нийса а, 

т1едеана а). Дешнийн тайпанаш а, церан маь1наш а, 

кхолладаларан некъаш а. (Омонимаш, синонимаш, антонимаш, 

табу а, эвфемизмаш а, терминаш). 

5 2 

Нохчийн меттан керла дешнаш (неологизмаш), церан 

кхолладаларан некъаш а. Ширделла дешнаш а (архаизмаш, 

историзмаш), церан ширдаларан некъаш а. Дешнийн 

кальканаш. Диалектизмаш. Фразеологи, фразеологизмийн 

тайпанаш (дозарш, ца1аллаш, цхьаьнакхетарш). 

6 3 

Нохчийн меттан морфологи (юкъара кхетам). Грамматически 

категореш. Нохчийн меттан дешнийн морфологически х1оттам. 

Къамелан дакъойн юкъара маь1на. Ц1ердош, ц1ердешнийн 

грамматически категореш а, синтаксически функцеш а. 

Билгалдош, билгалдшнийн грамматически категореш а, 

синтаксически функцеш а.  

 

7 3 

Терахьдош, терахьдешнийн тайпанаш а, морфологически 

башхаллаш а, синтаксически функцеш а. Ц1ерметдош, 

ц1ерметдешнийн тайпанаш а. 

Хандош, хандешнийн грамматически категореш а, хандешан 

форманаш а (латтаман, хаттаран форманаш, масдар). Причасти 

а, деепричасти а. 

Куцдош, куцдешнийн тайпанаш, синтаксически функцеш. 

Г1уллакхан къамелан дакъош: хуттургаш, дакъалгаш, 

дешт1аьхьенаш. Айдардош. 

8 4 

Синтаксис. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а 

предложенеш, церан тайпанаш.  

9 4 

Церан синтаксически таллам 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 

– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология 



и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 

материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 

включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. 

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен воспринимать 

на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий студент напряженно 

работает – анализирует излагаемый материал, выделяет главное, обобщает с 

ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции – 

творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является 

обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 

сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 



ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – «рассадник», 

«школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  это такая 

форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доминирует 

самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в 

процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение студентами 

новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных 

способностей как средства индивидуального освоения учебной дисциплины. 

Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  



Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  



– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 



как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 



  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ п/п Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1 Чечня с древнейших времен по XVIII в. 

1.1 Чечня в древности 

и в средневековье. 

Предмет, задачи и проблемы курса истории Чечни. 

Чечня в эпоху первобытнообщинного строя. 

Нахи и степной мир. Аланское раннефеодальное 

государство на Северном Кавказе. 

Татаро-монгольское нашествие и борьба чеченцев за 

независимость. Нашествие Тамерлана и борьба за 

независимость. 

1.2 Чечня в XVI-

XVIII вв. 

 

Территория, население, хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и социальный строй Чечни. 

Народно-освободительная борьба в Чечне и на Северном 

Кавказе под предводительством имама Мансура  в 1785-

1791 гг. 

Культура и быт народов Чечни. 

2 Чечня в XIX веке 

2.1 Чечня в первой 

половине XIX 

века. 

 

Общественно-политическое развитие и социальный строй. 

Б.Таймиев. Чечня в период наместничества Ермолова. 

Народно-освободительное движение горцев Чечни и 

Дагестана в 30-50-е гг. XIX в. 

Переселение чеченцев на территорию Османской 

империи.. 

3 Чечня в XX веке 

3.1 Чечня в начале 

XX века. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие 

Чечни в начале XX века. 

Чечня в период революции 1905-1907 гг. и Первой 

мировой войны. 

Чечня в революциях 1917 г. и гражданской войны. 

Чечня в период «социалистических» модернизаций (20-

40- е гг.) 

3.2 Чечня в годы 

Великой 

Перестройка народного хозяйства на военный лад. 

Подвиги воинов Чечено-Ингушетии на фронтах ВОв. 



Отечественной 

войны. 

 

Ликвидация ЧИАССР и депортация чеченцев и ингушей. 

Жизнь в условиях «спецпоселения». 

XX съезд КПСС и восстановление ЧИАССР. 

Культура, образование и наука в ЧИАССР в 60-80-е гг. 

3.3. Чечено-

Ингушская АССР 

в годы 

перестройки. 

 

Развитие гласности и демократии и перестройка 

общественно- политической жизни республики.  

Курс на оздоровление экономики. Новые формы 

организации трудовой деятельности. 

Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы 

перестройки. 

4 Чечня на рубеже 

XX –XXI вв. 

 

Причины чеченского кризиса.  

Чечня в период первой чеченской войны 1994-1996 гг.  

Военные действия в 1999-2000 гг.  

Деятельность руководства Республики по прекращению 

военных действий и восстановлению экономики и 

социальной сферы. Укрепление политической 

стабильности и ускорение восстановительных процессов. 

 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 



№ п/п Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

1 Чечня с древнейших времен по XVIII в. 

1.1 Чечня в древности 

и в средневековье. 

 

Чечня в период первобытнообщинного строя. Кочевники 

и Чечня в VII веке до н.э. - IV век н.э. 

Аланское раннефеодальное государство и чеченцы. 

Хазары и чеченцы. 

Материальная и духовная культура Чечни в эпоху 

средневековья 

Татаро-монгольское нашествие и борьба чеченцев за 

независимость. Нашествие Тамерлана и борьба за 

независимость. 

1.2 Чечня в XVI-XVIII 

вв. 

 

Этническая карта Чечни в XVI-XVIII вв.: территория, 

население. Основные  хозяйственные занятия. 

Чечня в международных отношениях  в XVI-XVIII вв. 

Общественно-политический и социальный строй Чечни. 

Народно-освободительная борьба в Чечне и на Северном 

Кавказе под предводительством имама Мансура  в 1785-

1791 гг. 

Материальная и духовная культура Чечни XVI-XVIII вв. 

2 Чечня в XIX веке. 

2.1 Чечня в первой 

половине XIX века. 

 

Общественно-политическое развитие и социальный 

строй.  Чечня в политике России на Кавказе. 

Поход генерала Булгакова  (1807 г). Чечня в период 

наместничества Ермолова. Наступление царизма на 

Чечню (1818-1820 гг.). Б.Таймиев. 

Народно-освободительное движение на Северо-

Восточном Кавказе в 30-50-х гг. XIX века. 

2.2 Чечня во второй 

половине XIX века. 

 

Реформы в Чечне в 60-90-е гг. XIX века. 

Общественно-политические события в Чечне в 

пореформенный период.  Интеграция края в 

экономическую систему России (60-90 гг.XIX века).  

Культура и быт Чечни в XIX века. Мухаджирство. 

3 Чечня в XX веке 

3.1 Чечня в начале XX 

века. 

 

Социально-экономическое развитие Чечни в начале XX 

века. Развитие капиталистических отношений в сельских  

районах края.  

Развитие грозненского нефтяного района в начале XX 

века. 

Чечня в первой русской буржуазно-демократической 

революции 1905-1907 гг.  

 Наш край в годы Первой мировой войны. 

Чечня в революциях 1917 г. Гражданская война и борьба 

чеченцев против белой гвардии Деникина. 

Государственное и культурное строительство в 20-30-е 

гг. XX века. Коллективизация и репрессии в Чечне в 30 е 

годы XX века. 

   

3.2. Чечня в годы 

Великой 

Отечественной 

ЧИАССР накануне Великой Отечественной войны. 

Перестройка народного хозяйства на военный лад. 

Подвиги воинов Чечено-Ингушетии на фронтах ВОв. 



войныи 

депортации. 

 

Фальсификация истории Чечено-Ингушетии периода 

Великой Отечественной войны. 

Депортация чеченцев и ингушей. Жизнь в условиях 

«спецпоселения». 

3.3. Чечня в 1959-1990 

гг. 

 

XX- й съезд КПСС и реабилитация чеченского народа. 

Восстановление ЧИАССР. Промышленность, с/х , 

культура, образование и наука в Чечне в 60-80-е гг. 

 Чечено-Ингушская 

АССР в годы 

перестройки. 

 

Общественно-политическая обстановка в Чечне во 2-ой 

пол. 80-х гг. XX века. 

Общенациональный съезд чеченского народа. 

Дальнейшее обострение борьбы за политическую власть 

в республике. 

4                                Чечня на рубеже XX –XXI вв. 

4.1. Чечня в период 

«двух» чеченских 

войн 

Причины чеченского кризиса. Чечня в период военных 

действий 1994-1996 гг. Хасавюртовские соглашения. 

Военные действия в Чечне в 1999-2000 гг. 

Формирование федеральных и республиканских органов 

власти. Деятельность руководства Республики по 

прекращению военных действий и восстановлению 

экономики и социальной сферы. Укрепление 

политической стабильности и ускорение восст 

 

ановительных процессов. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Как одна из 

организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в 

высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы 

знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный 

материал, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, 

в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых 

достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного 

процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-

первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее 

полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 

технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, 

вырабатываются навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания 

информации. Все это призвано воспитывать логическое мышление студента 

и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции отводится 

конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с 

лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 

внеаудиторной работы студента. В зависимости от дидактических целей 

выделяют несколько типов лекций, которые различаются по строению, 

приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 

– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология 

и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 



анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 

материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 

включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. 

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен воспринимать 

на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий студент напряженно 

работает – анализирует излагаемый материал, выделяет главное, обобщает с 

ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции – 

творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является 

обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 

сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  



Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – «рассадник», 

«школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  это такая 

форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доминирует 

самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в 

процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение студентами 

новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных 

способностей как средства индивидуального освоения учебной дисциплины. 

Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  



Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной работе 

студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно составляет 

лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится 

всего 15— 20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать 

студентов лучше разбираться в литературных источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного 

пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара 

выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам 

проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя 

производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 



сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 



узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

3. формулировку темы лекции;   

4. указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  



 3. изложение вводной части;   

8.  изложение основной части лекции;   

9.  краткие выводы по каждому из вопросов;   

10.  заключение;   

11.  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционных занятий (темы) 

 Введение. Этика – наука о 

морали и нравственности 

1. История становления этики и определение понятия 

«Этика», «Мораль», «Нравственность». 

2. Самобытность и универсальность культуры 

чеченского народа и своеобразный моральный кодекс 

чеченцев. 

 Этикет – составная часть 

культуры общества 

1. Этикет – совокупность правил поведения и 

составная часть культуры общества. 

2. Национальные особенности этикета чеченцев. 

 Мораль в жизни человека 

и общества  

1. Понятие культура. Народная культура как система.  

2. Мораль в системе национальной духовной 

культуры. 

3. Быт – уклад повседневной жизни. 

4. Внешняя и внутренняя культура человека.  

5. Красота нашей морали. «Золотое правило 

нравственности». 

 
Патриотизм, 

интернационализм и 

героизм в этике чеченцев 

1.Сын народа (къонах) – идеал мужчины в 

традиционной этике чеченцев. 

2.Интернациональные черты духовного облика 

народа. 

 
Куначество в обычаях и 

традициях чеченцев 

1.Гостеприимство в традициях чеченцев 

2.Куначество – побратимство.  

3.Дружба – как умение понимать другого человека. 

 

Брак и семья в чеченской 

этике 

1.Семья как институт нравственного воспитания 

чеченцев. 

2.Нравственные основы чеченских семей. 

3.Свадебная обрядность. 

 

Тайп как форма 

социальной организации 

1. Институт чеченского тайпа. 

2. Признаки чеченского тайпа. 

3. Структура тайпа. 

4. Генезис тайпа. 

 Народные календарные 

праздники чеченцев 

1.Календарная система, игравшая существенную роль 

в жизни чеченцев в глубокой древности. 

2. Старые названия месяцев и их символическое 

значение. 

3. Благоприятные и неблагоприятные дни по 

чеченскому календарю. 

 Ислам и традиционная 

этика чеченцев 

1.Ислам – мировая религия. 

2. Особенности исламской этики. 

3.Исламская мораль и этика чеченцев. 



 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практических занятий (темы) 

1  Введение. Этика – наука 

о морали и 

нравственности 

1. История становления этики и определение понятия 

«Этика», «Мораль», «Нравственность». 

2. Самобытность и универсальность культуры 

чеченского народа и своеобразный моральный кодекс 

чеченцев. 

2  Этикет – составная 

часть культуры 

общества 

1. Этикет – совокупность правил поведения и 

составная часть культуры общества. 

2. Национальные особенности этикета чеченцев. 

3  Мораль в жизни 

человека и общества  

1. Понятие культура. Народная культура как система.  

2. Мораль в системе национальной духовной 

культуры. 

3. Быт – уклад повседневной жизни. 

4. Внешняя и внутренняя культура человека.  

5. Красота нашей морали. «Золотое правило 

нравственности». 

4  Патриотизм, 

интернационализм и 

1.Сын народа (къонах) – идеал мужчины в 

традиционной этике чеченцев. 



героизм в этике 

чеченцев 

2.Интернациональные черты духовного облика 

народа. 

5  Куначество в обычаях и 

традициях чеченцев 

1.Гостеприимство в традициях чеченцев 

2.Куначество – побратимство.  

3.Дружба – как умение понимать другого человека. 

6  
Брак и семья в 

чеченской этике 

1.Семья как институт нравственного воспитания 

чеченцев. 

2.Нравственные основы чеченских семей. 

3.Свадебная обрядность. 

7  Тайп как форма 

социальной 

организации 

1. Институт чеченского тайпа. 

2. Признаки чеченского тайпа. 

3. Структура тайпа. 

4. Генезис тайпа. 

8  Народные календарные 

праздники чеченцев 

1.Календарная система, игравшая существенную роль 

в жизни чеченцев в глубокой древности. 

2. Старые названия месяцев и их символическое 

значение. 

3. Благоприятные и неблагоприятные дни по 

чеченскому календарю. 

9  Ислам и традиционная 

этика чеченцев 

1.Ислам – мировая религия. 

2. Особенности исламской этики. 

3.Исламская мораль и этика чеченцев. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 

– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология 



и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 



Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  



Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 



(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 



содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  



В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

 Общее представление 

архитектуры компьютеров 

1.1 Введения в дисциплину архитектура компьютера 

1.2 Программная архитектура. 

1.3 Аппаратная архитектура 

 Основные и периферийные 

устройства ЭВМ 

2.1 Персональный компьютер – компьютер для 

личного пользования. 

Основные устройства персонального компьютера. 

Минимальный комплект устройств. 

Магистральный принцип взаимодействия устройств 

персонального компьютера. 

2.2 Характеристики микропроцессора: тактовая 

частота, разрядность. 

Объём – основная характеристика оперативной 

памяти. 

2.3 Характеристики устройств внешней памяти. 

2.4 Назначение и группы периферийных устройств 

2.5 Периферийные устройства ввода информации 

2.6 Периферийные устройства вывода информации. 

 MS Microsoft Word 3.1 Общая характеристика MS WORD 

3.2 Интерфейс Microsoft Word 

3.3 Основные приемы работы с текстом 

3.4 Таблицы, диаграммы 

 MS Microsoft Power Point 4.1 Объекты в приложении PowerPoint 

4.2 Создание текстового слайда и простых 



элементов оформления 

4.3 Работа с группой объектов, создание сложных 

элементов оформления 

4.4 Оформление презентаций: подбор цветовой 

палитры, шрифтов и изображений. 

 Защита информации 5.1Информационные угрозы 

5.2 Вредоносные программы 

5.3 Компьютерные преступления и наказания 

 

 

1.Методические указания по проведению  лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных  занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

 Общее представление 

архитектуры компьютеров 

1.1 Введения в дисциплину архитектура компьютера 

1.2 Программная архитектура. 

1.3 Аппаратная архитектура 

 Основные и периферийные 

устройства ЭВМ 

2.1 Персональный компьютер – компьютер для 

личного пользования. 



Основные устройства персонального компьютера. 

Минимальный комплект устройств. 

Магистральный принцип взаимодействия устройств 

персонального компьютера. 

2.2 Характеристики микропроцессора: тактовая 

частота, разрядность. 

Объём – основная характеристика оперативной 

памяти. 

2.3 Характеристики устройств внешней памяти. 

2.4 Назначение и группы периферийных устройств 

2.5 Периферийные устройства ввода информации 

2.6 Периферийные устройства вывода информации. 

 MS Microsoft Word 3.1 Общая характеристика MS WORD 

3.2 Интерфейс Microsoft Word 

3.3 Основные приемы работы с текстом 

3.4 Таблицы, диаграммы 

 MS Microsoft Power Point 4.1 Объекты в приложении PowerPoint 

4.2 Создание текстового слайда и простых 

элементов оформления 

4.3 Работа с группой объектов, создание сложных 

элементов оформления 

4.4 Оформление презентаций: подбор цветовой 

палитры, шрифтов и изображений. 

 Защита информации 5.1Информационные угрозы 

5.2 Вредоносные программы 

5.3 Компьютерные преступления и наказания 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

       Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции 

не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 



– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 



Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  



Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 



(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 



содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  



В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Задачи и основные понятия дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

2.Биосфера, место человека в биосфере. 

3. Среда обитания человека, характеристика ее 

факторов. Техносфера. 

4.Взаимодействие человека с внешней средой. Краткая 

характеристика сенсорных систем человека. 



5.Классификация основных форм деятельности 

человека. Особенности физического и умственного 

труда 

6.Энергетические затраты человека при различных 

видах деятельности. Утомление. Охрана труда. 

7. Прогнозы основных опасностей на территории 

Российской Федерации. 

8.Правовые и организационные основы БЖД. 

 

 Общие сведения и 

характеристики 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) мирного 

времени 

1.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. 

Основные понятия и определения: чрезвычайные 

события, чрезвычайные условия, причины ЧС, 

чрезвычайные ситуации. 

2.Фазы развития ЧС. 

3.Классификация чрезвычайных ситуаций мирного 

времени (природного, техногенного и биолого - 

социального характера). 

4.Характеристика и классификация ЧС природного 

характера. 

5.Характеристика и классификация ЧС природного 

характера -  литосферные (землетрясения, сели, 

лавины, извержения вулканов, оползни); 

6.Характеристика и классификация ЧС природного 

характера - атмосферные (ураганы, бури, смерчи, 

метели, торнадо, ливни, град); 

7.Характеристика и классификация ЧС природного 

характера - гидросферные (наводнения, цунами, 

паводки); 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

аварии на транспорте, химически опасных, 

радиационно – опасных, коммунально – 

энергетических и гидродинамических объектах. 

9. Чрезвычайные ситуации биолого - социального 

характера: биологические (инфекционные и вирусные 

заболевания), социальные (терроризм) и экологические 

угрозы, возникающие по вине человека. 

10.Виды и средства поражающего воздействия различных 

ЧС, их классификация. 

 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

производственной и 

жилой (бытовой) среде. 

 

1.Безопасность жизнедеятельности в производственной 

среде: опасные и вредные факторы производственной 

среды.  

     2.Особенности различных форм трудовой 

деятельности.  

3.Общие санитарно-технические требования к 

организации производства. 

4.Нормативные показатели безопасности технических 

систем. 

5.Методы повышения безопасности технологических 

процессов 

       6.Утомление и его профилактика.  

       7.Основные группы неблагоприятных факторов 



жилой среды. 

 

 Способы защиты 

населения и 

территорий от ЧС 

природного характера 

 

1.Комплекс мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

2. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды и потенциально опасных объектов. 

3.Организация оповещения населения в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

4.Порядок действий по сигналу «Внимание всем!» 

5.Организация и проведение эвакуационных 

мероприятий. 

6.Инженерная защита населения; 

7.Медицинские мероприятия; 

8. Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

9.Способы защиты от литосферных (землетрясения, 

сели, лавины, извержения вулканов, оползни) 

природных ЧС: 

10. Способы защиты от атмосферных (ураганы, бури, 

смерчи, метели, торнадо, ливни, град) природных ЧС; 

11. Способы защиты от гидросферных (паводки, 

наводнения, цунами) природных ЧС. 

 

 Способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

1.Комплекс мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

2.Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

транспорте (железнодорожном, автомобильном, 

воздушном, водном, метро). 

3. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

химически опасных объектах (ХОО). 

4. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

радиационно опасных объектах (РОО). 

5. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

коммунально-энергетических сетях. 

6. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. 

7. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на 

гидродинамических опасных объектах. 

 

 Характеристика ЧС 

биолого – социального 

характера и способы 

защиты 

 

1.Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) биолого – социального характера. 

2.Инфекционные заболевания (заболевания людей и 

животных, болезни и вредители растений). 

3.Экологические угрозы, возникающие по вине 

человека. 

4.Чрезвычайные ситуации социально-политического и 

военно-политического характера. 

5. Террористические акты 

6.Характеристика основных социальных опасностей: 

7. Причины и предупреждение насилия, жестокого и 



агрессивного поведения; 

8. Предупреждение национальной и религиозной 

нетерпимости среди населения; 

9. Причины и предупреждение суицидального 

поведения; 

10. Противодействие наркомании, алкоголизму и 

табакокурению. 

 

 Способы оказания 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.Основные приемы и принципы оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи пораженным в 

ЧС.  

2.Первая помощь при отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

3.Первая помощь при ранениях 

4. Первая помощь при кровотечениях,  

5. Первая помощь при вывихах и переломах костей, 

ушибах и растяжениях связок. 

6.Первая помощь при ожогах. 

7.Первая помощь при отморожениях. 

8.Первая помощь при электротравмах и утоплении. 

9. Первая помощь при обмороках  

10. Первая медико – психологическая помощь 

пострадавшим в террористических актах.    

 

 Характеристика и 

особенности 

опасностей военного 

времени 

1.Гражданская оборона военного времени 

2. Общая характеристика ядерного оружия 

3. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушно-

ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс. 

4. Общая характеристика биологического оружия 

5. Основные виды возбудителей инфекционных 

заболеваний и особенности их поражающего действия 

6. Отравление боевыми химическими отравляющими 

веществами (ОВ) 

7.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 

 Подготовка населения 

и объектов экономики 

к защите от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1.Основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

2.Средства индивидуальной защиты, их 

характеристика. 

3.Подготовка объектов экономики к защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.Место и роль объектовой комиссии по ЧС. 

 

 
 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет имени  

Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

 ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине 

                   «Биоорганическая химия» 

 

Направление подготовки Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код   36.03 .01 

Направленность(профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

г. Грозный, 2025 



Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

        Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции 

не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 



– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти 

ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую 

работу, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. 

Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 

материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом 

необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 

оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 



сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  

это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и 

другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, 

а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления 

и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к 

семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  



- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 



студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа Готовясь к 

семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 



соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Методические указания по проведению  практических занятий  

  



Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1 1. Обнаружение углерода пробой на обугливание. 2.Обнаружение 

углерода и водорода.  

3.Обнаружение азота и серы. 

2 4 Цветные реакции на белки 

Биуретовая реакция на пептидную связь. 

Ксантопротеиновая реакция белков. 

Нингидриновая реакция. 

4.   Реакция на присутствие серосодержащих аминокислот (реакция 

Фоля). 

3 7 1. Расщепление крахмала под действием амилазы. 
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Общие положения 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Как одна из 

организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального кругозора 

и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 

литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм 

организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-

вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 

состоит в том, что знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное 

мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме того, 

на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, 

которые различаются по строению, приемам изложения материала, 

характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 

рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 



при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти 

ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. 

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. 

Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 

материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 

оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  



Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 

сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  

это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и 

другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, 

а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления 

и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к 

семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  



Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 



источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  



На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 



каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

Содержание лекций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел  

10.  1. Общая микробиология 1. Введение в микробиологию 

2. История развития микробиологии. Предмет, 

методы, задачи. 

3. Морфология и ультраструктура бактерий 

4. Физиология бактерий 
5. Генетика микроорганизмов. Бактериофаги 

11.  2. Основы микологии 1. Микология как наука (введение в микологию). 

2. Морфология микроскопических грибов.  

3. Морфологические особенности грибов родов Мукор, 



Пенициллиум, Аспергиллус, Фузариум, Стахиботрис, 

Дендродохиум и возбудителей дерматомикозов  

4. Грибы как возбудители болезней животных 

 

1.Методические указания по проведению  лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1.Общая зоотехния 

2.  1. Общая микробиология Лабораторные занятия 1. Морфология и 

ультраструктура бактерий 

Лабораторные занятия 2.  Физиология бактерий 
Лабораторные занятия 3. Генетика микроорганизмов. 

Бактериофаги 



3.  2. Основы микологии Лабораторные занятия 4. Микология как наука 

(введение в микологию). 

Лабораторные занятия 5. Морфология 

микроскопических грибов.  

Лабораторные занятия 6. Морфологические 

особенности грибов родов Мукор, Пенициллиум, 

Аспергиллус, Фузариум, Стахиботрис, Дендродохиум 

и возбудителей дерматомикозов  

Лабораторные занятия 7. Грибы как возбудители 

болезней животных 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 



необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  



После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  



- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 



преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 



для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 



который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

 

 

 

 



Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1. Введение. Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

12.  Тема 1. Предмет и задачи 

биологии с основами 
зоологии. 

 

Систематика животных. Основы охраны животного 

мира. Подцарство Многоклеточные Происхождение 

многоклеточных. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. 

Черви. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика типа. 

Происхождение. Классификация Класс Брюхоногие 

моллюски (Gastropoda). Особенности строения и 

жизнедеятельности Класс Двустворчатые и Класс 

Головоногие моллюски. Происхождение членистоногих. 

Классификация Подтип Жабернодышащие (Branchiata). 

Подтип Хелицероносные (Chelicerata). Подтип 

Трахейнодышащие (Tracheata). 

 Раздел 2. Тип Хордовые. Тип Млекопитающие 

13.  Тема 2. Общая 
характеристика и 

систематический обзор. 

Происхождение и эволюция. 

Общая характеристика и систематический обзор. 

Происхождение и эволюция.  

Систематический обзор класса Пресмыкающиеся. 

Особенности организации представителей разных 

отрядов. Систематический обзор. Особенности 

организации представителей основных отрядов птиц. 

Происхождение и эволюция. Классификация. 

Характеристика основных отрядов и важнейших 

представителей. Роль млекопитающих в биоценозов. 

 

Методические указания по проведению  лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 



занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту 

в отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в 

методических указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1. Введение. Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

биологии с основами 

зоологии. 

 

Систематика животных. Основы охраны животного 

мира. Подцарство Многоклеточные. 

Происхождение многоклеточных. Происхождение. 

Классификация Класс Брюхоногие моллюски 

(Gastropoda). Особенности строения и 

жизнедеятельности Класс Двустворчатые и Класс 

Головоногие моллюски. Происхождение 

членистоногих. Классификация Подтип 

Жабернодышащие (Branchiata). Подтип 

Хелицероносные (Chelicerata). Подтип 

Трахейнодышащие (Tracheata). 

 Раздел 2. Тип Хордовые. Тип Млекопитающие 

2. Тема 2. Общая 

характеристика и 

систематический обзор. 

Происхождение и 

эволюция. 

Класс Рыбы.  

Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся.  

Класс Птицы.  

Класс Млекопитающие.  
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Общие положения 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 



рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти 

ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. 

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. 

Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 

материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 



оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 

сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  

это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и 

другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, 

а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления 

и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к 

семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 



систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 



беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую-либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 



темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 



решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

 

Порядок проведения лекционного занятия 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

o изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

Содержание лекций 

Таблица 1  

№ раздела Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

       Содержание лекционного занятия  

1. Введение в общую 

цитологию. 

 

 

Предмет цитология, её цели и задачи. Методы 

цитологии. 

Клеточная теория. Общая характеристика 

клетки. Основные компоненты клетки: ядро и 

цитоплазма, их структурные компоненты. 

Неклеточные структуры 



2 Цитоплазма Гиалоплазма: химический состав, структура и 

функции. 

Плазматическая мембрана 

(плазмалемма, цитолемма). Барьерно-

рецепторная и транспортная система клетки. 

Межклеточные соединения (контакты). 

3 Цитоплазма: 

органеллы 

Органеллы цитоплазмы. Общая характеристика. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Митохондрии. Рибосомы. 

Цитоскелет. 

4 Ядро клетки. 

Деление клеток. 

Общая характеристика ядра. Значение ядра в 

жизнедеятельности клетки. Функции ядра. 

Хроматин. Ядрышко. Ядерная оболочка. 

Ядерный сок. 

Деление клеток. Митоз. Мейоз. 

5 Введение в общую 

эмбриологию. 

Введение в общую эмбриологию. История

 развития и значение эмбриологии. 

Развитие и строение половых клеток. 

Оплодотворение. 

Ранние этапы эмбриогенеза. Дробление. 

6 Гаструляци. 

Особенности 

эмбриогенеза 

Гаструляция и закладка осевых 

органов. 

Формирование внезародышевых 



 птиц и 

млекопитающих 

органов. Эмбриогенез птиц. 

Эмбриогенез млекопитающих. 

 

7 Введение в общую 

гистологию. 

Система 

эпителиальных 

тканей. 

Предмет гистология, определение понятия 

«ткань», основные группы тканей. 

Общие отличительные свойства системы 

эпителиальных тканей. Морфофункциональная 

классификация эпителиальных тканей. 

Краткая морфофункциональная характеристика 

отдельных разновидностей эпителиальных 

тканей. 

Железистый эпителий. Общая характеристика, 

принципы классификации. 

8 Ткани внутренней 

среды.Кровь. 

Общие морфологические и функциональные 

признаки, характерные для тканей внутренней 

среды; 

Классификация тканей внутренней среды; 

Общая характеристика крови, функциирови; 

Состав крови. Классификация форменных 

элементов крови; Морфо-функциональная 

характеристика эритроцитов, кровяных 

пластинок, лейкоцитов. Понятие о 

лейкоцитарной формуле, гемограмме. 

Кроветворение. Современные представления о 

кроветворении. Стволовая кроветворная клетка. 

Основные этапы эритропоэза и 

гранулоцитопоэза. 

Морфологические изменения клеток 

эритроидного ряда в процессе дифференцировки. 

 

9 Мышечные ткани Классификация мышечных тканей; Краткая 

морфо-функциональная характеристика разных 

видов мышечной ткани: 

а) Структура и функции поперечно- полосатой 

скелетной мышечной ткани. 

б) Структура и функции поперечно- полосатой 

сердечной мышечной ткани. 

в) Структура и функции гладкой мышечной 

ткани. 

Регенерация мышечной ткани. 

 

10 Нервные ткани Источники развития нервных тканей. 

Классификация нервных тканей. 

Морфофункциональная характеристика 

 нейроцитов. Классификация, 

морфофункциональная характеристика  

 глиоцитов. 

Возрастные изменения, регенерация нервных 

тканей. 
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11 Соединительные 

ткани 

Морфо-функциональная характеристика 

волокнистых соединительных тканей: 

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. 

Источник развития, особенности строения, 

функции, регенерация. 

Плотная оформленная и неоформленная 

волокнистая соединительная ткань. Источник 

развития, особенности строения, функции, 

регенерация. 

Соединительные ткани со специальными 

свойствами. Источник развития, особенности 

строения, функции, регенерация: 

Морфофункциональная характеристика 

соединительных 

тканей со специальными свойствами: 

1. Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий 

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий  
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№ раздела На    Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

       Содержание лекционного занятия  

1. Введение в общую 

цитологию. 

 

 

 

 

Предмет цитология, её цели и задачи. 

Методы цитологии. 

Клеточная теория. Общая 

характеристика клетки. Основные 

компоненты клетки: ядро и цитоплазма, 

их структурные компоненты. 

Неклеточные структуры 

2 Цитоплазма Гиалоплазма: химический состав, 

структура и функции. 

Плазматическая мембрана 

(плазмалемма, цитолемма). 

Барьерно-рецепторная  

 и транспортная система клетки. 

Межклеточные  соединения 

(контакты). 

3 Цитоплазма: органеллы Органеллы цитоплазмы. Общая 

характеристика. 

Эндоплазматическая  сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Рибосомы. Цитоскелет. 

4 Ядро клетки. Деление 

клеток. 

Общая характеристика ядра. Значение 

ядра в жизнедеятельности клетки. 

Функции ядра. Хроматин. Ядрышко. 

Ядерная оболочка. Ядерный сок. 

Деление клеток. Митоз. Мейоз. 

5 Введение в общую 

эмбриологию. 

Введение в общую эмбриологию. 

История развития и значение 

эмбриологии. Развитие и строение 

половых клеток. Оплодотворение. 

Ранние этапы эмбриогенеза. 

Дробление. 

6 Гаструляция. Особенности 

эмбриогенеза птиц и 

млекопитающих 

Гаструляция и закладка осевых 

органов. 

Формирование внезародышевых 

органов. Эмбриогенез птиц. 

Эмбриогенез млекопитающих. 

7 Введение в общую 

гистологию. Система 

эпителиальных тканей. 

Предмет гистология, определение 

понятия «ткань», основные группы 

тканей. 

Общие отличительные свойства системы 

эпителиальных тканей. 

Морфофункциональная классификация 

эпителиальных тканей. 

Краткая морфофункциональная 

характеристика отдельных 

разновидностей эпителиальных тканей. 

Железистый эпителий. Общая 
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характеристика, принципы 

классификации. 

8 Ткани внутренней среды. 

Кровь. 

Общие морфологические и 

функциональные признаки, характерные 

для тканей внутренней среды; 

Классификация тканей внутренней 

среды; 

Общая характеристика крови, функции 

крови; 

Состав крови. Классификация 

форменных элементов крови; 

Морфофункциональная характеристика 

эритроцитов, кровяных пластинок, 

лейкоцитов.  

Понятие о лейкоцитарной формуле, 

гемограмме. 

Кроветворение. Современные 

представления о кроветворении. 

Стволовая кроветворная клетка. 

Основные этапы эритропоэза и 

гранулоцитопоэза. 

Морфологические изменения клеток 

эритроидного ряда в процессе 

дифференцировки. 

9 Мышечные ткани Классификация мышечных тканей; 

Краткая морфофункциональная 

характеристика разных видов мышечной 

ткани: 

а) Структура и функции 

поперечнополосатой скелетной 

мышечной ткани. 

б) Структура и функции 

поперечнополосатой сердечной 

мышечной ткани. 

в) Структура и функции гладкой 

мышечной ткани. 

Регенерация мышечной ткани. 

10 Нервные ткани Источники развития нервных тканей. 

Классификация нервных тканей. 

Морфофункциональная характеристика 

нейроцитов. Классификация, 

морфофункциональная характеристика  

глиоцитов.  Возрастные изменения, 

регенерация нервных тканей. 

11 Соединительные 

ткани 

Морфо-функциональная характеристика 

волокнистых соединительных тканей: 

Рыхлая волокнистая соединительная 

ткань. Источник развития, особенности 

строения, функции, регенерация. 

Плотная оформленная и неоформленная 
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волокнистая соединительная ткань. 

Источник развития, особенности 

строения, функции, регенерация. 

Соединительные ткани со специальными 

свойствами. Источник развития, 

особенности строения, функции, 

регенерация: Морфофункциональная 

характеристика соединительных 

тканей со специальными свойствами. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 
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целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  



10 
 

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1. Введение.  Предмет введение в специальность. Место 

дисциплины в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. Ветеринария в России 

до ХХ века. 

Народная ветеринария 

в Древней Руси и в 

России  в 18 веке. 

Эпизоотическая ситуация на Руси в 9-14 веках. 

Накопление знаний на основе наблюдений и 

экспериментов. 

Вопросы зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела 

в России в 18 веке.  

3. Ветеринария в России 

в 1801-1917 годах. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление 

плана-конспекта на тему «История познания мира, 

законов развития природы и общества – основа 

изучения истории ветеринарии» 

 

4. Ветеринария в России 

в 1801-1917 годах. 

Ветеринарное   образование   в России.   Создание 

«скотоврачебных» училищ.      Издание первых   

отечественных руководств и учебников по 

животноводству. Организация мероприятий по  

борьбе с эпизоотиями.  Издан «Свод законов 

Российской империи».  Утвержден «Устав 

ветеринарной полиции» и «Устав 

о карантине и положении карантинной службы». 

5. Ветеринария в   России    

советского периода. 

Структура  единой  

государственной 

ветеринарной  службы  

в  стране 

Принятие решения о создании единой 

государственной ветеринарной службы в стране.  

Учреждение коллегии ветеринарного отдела, главного 

ветеринарного совета при народном комиссариате 

внутренних дел    и ветподотделов      при губернских 

и областных Советах. Принятие решения о разработке    

Ветеринарного устава РСФСР и единых ветеринарно-

санитарных правил. 

6. Организационное 

укрепление 

ветеринарной службы 

страны 

Принятие правительственных постановлений в целях 

улучшения ветеринарного дела в стране. Издание 

«Ветеринарного законодательства» и «Ветеринарного 

Устава». 

Пропаганда ветеринарных знаний. 

7. Роль ветеринарии в 

современном 

обществе. 

Государственная 

ветеринарная служба в 

России. 

Органы управления и учреждения государственной 

ветеринарной службы. 

Роль ветеринарии в профилактике заболеваний людей. 

Самостоятельная работа обучающихся: написание 

реферата на тему «Создание модели современного 

ветеринарного специалиста». 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

доклада на тему: «Защита людей от болезней общих 

для животных и человека». 
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Ветеринарное обслуживание животноводства. 

Ветеринарный надзор при убое животных, хранении и 

переработке продуктов животного происхождения.  

Работа ветеринарных лабораторий и их роль в 

профилактике заболеваний. 

Роль ветеринарной службы при утилизации и 

уничтожении трупов животных. 

8. Профессиональная 

этика и нравственная 

культура     общения. 

Введение в этику, ее категории: 

справедливость, милосердие, трудолюбие. Долг и 

моральная ответственность. 

Этика   ветеринарного   специалиста. Культура 

поведения, служебный этикет, нравственная культура 

личности, такт, культура  речи.  

 

1. Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 
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 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1. Введение 

 Предмет введение в специальность. Место 

дисциплины в процессе освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Цели и задачи предмета: изучение 

исторических этапов развития 

ветеринарной профессии с 

древнейших времен до наших дней. 

  Ветеринария в России до ХХ века. 

Народная ветеринария в Древней Руси и в 

России  в 18 веке. 

Роль санитарного контроля 

продуктов питания в связи с ростом 

торговли. 

 Ветеринария в России в 1801-1917 годах. Составление плана-конспекта на 

тему «Ветеринария в странах мира в 

17-18 веках». 

 Ветеринария в России в 1801-1917 годах. Организация мероприятий по  

борьбе с эпизоотиями.   

 Ветеринария в   России    советского 

периода. 

Структура  единой  государственной 

ветеринарной  службы  в  стране. 

опрос единых ветеринарно-

санитарных правил 

 Организационное укрепление 

ветеринарной службы страны. 

Опрос «Ветеринарного 

законодательства» 

 Роль ветеринарии в современном 

обществе. 

Государственная ветеринарная служба в 

России. 

опрос Роль ветеринарной службы 

при утилизации и уничтожении 

трупов животных. 

 Профессиональная этика и нравственная 

культура     общения. 

Коллоквиум Исторический характер 

развития  биоэтики,  как науки». 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, 

этот тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, 

касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 

моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. 

Вторая особенность вводной лекции – проблемное раскрытие 
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темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. 

Цель вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, 

помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, 

которое сочетается с анализом и обобщениями. Главным в 

обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, 

освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, 

полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на 

известные студентам факты и события и раскрывать 

соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 

содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, 

являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 
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способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 

необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятия лабораторного типа (от латинского labor – труд, 

работа, трудность; laboro – трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, 

преодолевать затруднения) - форма учебного занятия, при которой 

студент под руководством преподавателя проводит естественные или 

имитационные эксперименты, или опыты с целью подтверждения 

отдельных теоретических положений определенной учебной 

дисциплины, приобретает практические навыки 

работы с лабораторным оборудованием, оборудованием, 

вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, методикой 

экспериментальных исследований. 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  
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Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 
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рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

лабораторных занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 
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решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 
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узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  
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Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

Содержание лекций 

Таблица 1 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

Раздел 1. Основные положения и терминология цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных. 

Тема 1.  

Общая цитология. 

1.Клеточное строение животного организма. Строение 

животной клетки. 

2.Химический состав клетки. Свойства органических 

веществ. Жизненные свойства клетки. Строение 

хромосом. Роль ДНК в передаче наследственной 

информации. 

Тема 2. Гистология с 

основами эмбриологии. 
1. Основы эмбриологии. Строение половых клеток, 

оплодотворение и развитие зародыша; характеристика 

основных стадий эмбриогенеза. 

2. Понятие о тканях, их классификация. Эпителиальные 

ткани, их морфофункциональная характеристика. 

3. Опорно-трофические ткани, их 

морфофункциональная характеристика. Мышечная и 

нервная ткани. 

Раздел 2. Строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами. 

Их видовые особенност 

Тема 1. 

Органы, аппараты и системы 

органов животного 

организма. 

Понятие об органах, аппаратах и системах органов, 

организме как едином целом. Единство организма и 

среды. Общие закономерности развития и строения 

органов. Термины и топографические обозначения, 



26 
 

применяемые в анатомии. 

 

Тема 2.  

Строение скелета. 

1. Общие закономерности строения скелета и его 

значение. Строение кости как органа, её химический 

состав и физические свойства, связь с системой крово- и 

лимфообращения, нервной системой. Деление скелета 

на отделы и звенья. Строение типичного позвонка и 

полного костного сегмента. Позвоночный столб и 

грудная клетка. Характеристика отделов туловища 

животных разных видов. 

2. Скелет головы – череп, его развитие и деление на 

отделы. Строение и характеристика мозгового и 

лицевого отделов черепа. Синусы черепа. 

3. Скелет конечностей. Развитие скелета поясов и 

свободных конечностей. Строение скелета поясов и 

свободных конечностей у животных в зависимости от их 

биологических особенностей и возраста. 

 

Тема 3. Соединение костей 

скелета. 

1. Различные типы соединения костей. Строение 

суставов и их типы, синовиальная среда суставов. Виды 

движения в суставах. Соединение костей позвоночного 

столба, грудной клетки, костей черепа. 

2. Соединение костей периферического скелета. 

Тема 4. Мышечная система. 1.Общая характеристика мышечной системы. Строение 

мышцы как органа, вспомогательные органы мышц. 

Мышцы головы, туловища: позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок. Паховый канал. 

2. Мышцы плечевого пояса. Мышцы конечностей. 

Принцип действия мышц на костные рычаги 

конечностей. Мышцы, действующие на плечевой, 

локтевой, запястный суставы и суставы пальцев. 

Мышцы тазобедренного, коленного, заплюсневого 

суставов и суставов пальцев тазовой конечности. 

Тема 5. Система органов 

кожного покрова. 

1. Строение, значение и развитие кожного покрова и его 

производных: волос, потовых, сальных и молочных 

желез, рогов, копыт, копытца. Строение вымени коровы. 

Особенности строения вымени лошади, свиньи, овцы, 

козы. 

2. Строение, значение и развитие волос, типы волос, 

рогов, копыт, копытец. 

Тема 6. Органы 

пищеварения. 

1. Строение, развитие и значение органов пищеварения. 

Деление системы органов пищеварения на отделы. 

Строение и функции органов ротовой полости. 

Особенности ротовой полости животных разных видов. 

2. Пищевод и желудок. Типы желудков, строение и 
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топография однокамерного желудка свиньи, лошади и 

многокамерного желудка жвачных. Брюшная полость, 

брюшина, её производные, их значение. 

3. Тонкий отдел кишечника. Строение и положение 

двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. 

Особенности строения у других видов животных. 

4. Строение, топография печени и поджелудочной 

железы, их функции, видовые особенности. Связь с 

нервной системой и органами крово- и 

лимфообращения. 

5. Толстый отдел кишечника. Строение и расположение 

слепой, ободочной и прямой кишок. Видовые 

особенности строения органов пищеварения, связь с 

нервной системой и органами крово- и 

лимфообращения. 

Тема 7. Органы дыхания. 1. Видовые строение и значение органов дыхания, 

деление их на отделы. Строение носовой полости, 

околоносовых пазух, гортани, трахеи, их топография. 

Видовые особенности. 

2. Строение легких и грудной полости, плевра, её 

взаимосвязь с легкими. Плевральные полости, 

средостенье. Топография легких, видовые особенности. 

Тема 8. Система органов 

крово- и лимфообращения. 

1. Характеристика и значение системы органов крово- и 

лимфообращения, её связь с другими системами 

органов. Органы кроветворения и иммунной системы, 

их строение, топография. Возрастные особенности 

органов кроветворения. 

2. Сердце, его строение, положение, иннервация и 

кровоснабжение. Особенности сердца животных других 

видов. Большой и малый круги кровообращения. 

3. Строение стенки кровеносных сосудов. Общие 

закономерности развития, хода и ветвлений сосудов. 

Анастомозы и коллатерали. Основные артерии 

туловища, головы, грудной и тазовой конечностей. 

Основные венозные магистрали. Особенности 

кровообращения плода. 

4. Лимфатическая система и её строение. Строение 

лимфатического узла. Главные лимфатические узлы 

головы, шеи, конечностей, вымени, грудной, брюшной и 

тазовой полостей, их топография. 

Тема 9. Органы 

мочевыделения и 

размножения. 

1. Строение и значение системы органов 

мочевыделения, её связь с другими системами. Строение 

и типы почек. Строение нефрона. Мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный и мочеполовой 

каналы. Топография органов мочевыделения у разных 

видов животных. 
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2. Характеристика органов размножения самцов: 

семенник и его придатки; семяпровод, семенной 

канатик; придаточные половые железы, половой член и 

препуций. Семенниковый мешок, мошонка. 

Особенности строения и положения органов 

размножения самца у животных разных видов. 

Характеристика органов размножения самок. Строение и 

положение половых органов самки у животных разных 

видов. 

Тема 10. Железы внутренней 

секреции 

 Функциональное значение желез внутренней секреции, 

их связь с другими системами органов. Строение и 

топография гипофиза, эпифиза, щитовидной, 

околощитовидной желёз, надпочечников, параганглиев. 

Строение островков Лангерганса поджелудочной 

железы, половых желез. 

Тема 11. Нервная система и 

органы чувств 

1. Общая характеристика и деление нервной системы на 

центральную и периферическую. Строение и 

расположение спинного, головного мозга и их оболочек. 

Проводящие пути и центры спинного мозга. Сосуды 

головного мозга. 

2. Периферическая и вегетативная часть нервной 

системы: спинномозговые и черепно-мозговые нервы, 

их строение и взаимосвязь с вегетативной нервной 

системой. 

3. Понятие о трех отделах анализаторов. Зрительный 

анализатор, его строение. Защитные и вспомогательные 

приспособления органов зрения. Органы слуха и 

равновесия, их строение. Органы обоняния, вкуса, 

осязания. 

Тема  12. 

Особенности строения 

органов домашней птицы. 

Биологические особенности строения органов домашней 

птицы. Факторы, влияющие на изменение органов. 

Особенности в строении аппарата движения, кожного 

покрова и органов пищеварения. Строение органов 

дыхания, мочеотделения, размножения, их 

отличительные особенности от соответствующих 

органов млекопитающих. Органы крово- и 

лимфообращения, железы внутренней секреции, нервная 

система и органы чувств. 

Раздел 3. Характеристика процессов жизнедеятельности. Физиологические функции 

органов и систем органов животных. Физиологические константы 

сельскохозяйственных животных. Особенности процессов жизнедеятельности 

различных видов сельскохозяйственных животных. Функции иммунной системы. 

Тема 1. Система крови6. 

Респираторные вирусные 

инфекции крупного рогатого 

скота. 

 Кровь, тканевая жидкость и лимфа как внутренняя 

среда организма. Гомеостаз. Основные функции крови. 

Физико-химические свойства крови. Состав плазмы 

крови. Значение минерального состава и белков плазмы 

крови. Форменные элементы крови. Эритроциты, их 

строение и функции. Гемоглобин, его соединения и 



29 
 

роль. Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их 

строение и функции. 

2. Тромбоциты, их строение и функции. Свертывание 

крови, регуляция свертывания крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Группы крови сельскохозяйственных 

животных. Кроветворение и его регуляция. 

Кроветворные органы. Лимфа и тканевая жидкость. 

Состав, свойства и значение лимфы и тканевой 

жидкости. 

Тема 2. Физиология 

иммунной системы. 

Иммунитет, его значение. Иммунная система. Клетки 

иммунной системы. Естественный иммунитет, его 

факторы. Адаптивный (приобретенный) иммунитет. 

Антигены, антитела, их функции. Использование 

иммунологии в животноводстве. 

 

Тема 3. Система 

кровообращения и 

лимфообращения. 

 

1. Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. 

Частота сердечных сокращений. Систолический и 

минутный объемы кровотока, тоны сердца, сердечный 

толчок. Биоэлектрические явления в сердце и методы их 

исследования. Регуляция работы сердца и ее виды. 

2. Движение крови по кровеносным сосудам и факторы, 

его обуславливающие. Скорость кровотока в различных 

сосудах. Артериальный пульс, его характеристика, 

методы исследования. Венный пульс. Давление крови, 

факторы, его обуславливающие. 

3. Регуляция кровообращения. Роль коры больших 

полушарий в регуляции кровообращения. Особенности 

кровообращения в головном мозге, печени, легких, 

почках, селезенке. Депо крови. Образование лимфы и ее 

движение. Роль лимфатических сосудов. 

Тема 4. Система дыхания.  Сущность дыхания. Внешнее дыхание. Механизм вдоха 

и выдоха. Типы и частота дыхания у животных разных 

видов. Жизненная емкость легких. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Особенности 

дыхания птицы. Обмен газов альвеолярным воздухом и 

кровью, между кровью и клетками. Связывание и 

перенос кровью кислорода и углекислого газа. 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его функции. 

Дыхательные защитные функции. Зависимость дыхания 

от возраста, вида, продуктивности животного, 

мышечной работы, атмосферного давления. 

Тема 5. Система 

пищеварения. 

 

1. Сущность пищеварения. Основные функции органов 

пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Методы 

изучения функций органов пищеварения. Пищеварение 

в полости рта. Прием корма и воды. Состав и свойства 

слюны, особенности слюноотделения у животных 

разных видов. Регуляция слюноотделения и глотания. 
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2. Пищеварение в желудке, общие закономерности. 

Состав и свойства желудочного сока. Фазы секреции 

желудочного сока, их регуляция. Пищеварение в 

желудке лошади и свиньи. Пищеварение в 

многокамерном желудке жвачных. Роль микрофлоры и 

микрофауны в рубцовом пищеварении. Значение 

летучих жирных кислот, образующихся в рубце. 

Функции пищеводного желоба, сетки, книжки. Жвачный 

процесс. Пищеварение в сычуге. Желудочное 

пищеварение у молодняка жвачных в молочный и 

переходный периоды. 

3. Пищеварение в тонком отделе кишечника. Состав и 

свойства поджелудочного сока. Фазы секреции 

поджелудочного сока, их регуляция. Состав желчи. 

Образование и выделение желчи и их регуляция. Состав 

кишечного сока, механизм его секреции. Полостное и 

пристеночное пищеварение. Моторная функция тонкого 

кишечника. 

4. Пищеварение в толстом отделе кишечника у 

животных. Всасывание продуктов расщепления белков, 

углеводов, липидов, воды и минеральных веществ. 

Формирование кала и дефекация. Особенности 

пищеварения у домашней птицы. 

Раздел 4. Понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных. 

 

Тема 1. Обмен веществ и 

энергии. 

 

1. Обмен веществ и энергии. Методы его изучения. 

Обмен белков. Значение белков в организме. 

Полноценные и неполноценные белки, незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Азотистый баланс. Обмен 

белков, его регуляция. Значение углеводов в организме. 

Анаэробное и аэробное расщепление углеводов. 

Регуляция обмена углеводов. Состав, значение липидов, 

их обмен. Кетоновые тела, их значение в организме. 

Холестерин и его значение в организме. Регуляция 

обмена липидов. Роль печени в обмене веществ. 

2. Значение воды и минеральных веществ в организме. 

Потребность в воде животных разных видов. Микро- и 

макроэлементы, их роль в организме. Регуляция водного 

и минерального обмена. Общая характеристика 

витаминов, механизм их действия. Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины, их роль в организме 

животного.3. Клинические признаки. 

Тема 2. Теплорегуляция.  Механизм теплорегуляции. Химическая и физическая 

теплорегуляция, её особенности у животных разных 

видов. Регуляция температуры тела у животных. 

Температура тела у животных и птицы. 

Тема 3. Система выделения. Роль выделительной системы в поддержании 

гомеостаза. Функции почек. Механизм образования 
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мочи. Состав и количество мочи у животных. Регуляция 

образования и выделения мочи. 

Тема 4.  Физиология кожи.  Кожа, её функции. Секреторная функция кожи. 

Свойства и значение пота, регуляция потоотделения. 

Сальные железы, секреция кожного сала, его состав. 

Значение жиропота овец. Копчиковые железы птицы. 

Волосяной покров, физиология линьки. 

Раздел 5. Регулирующие функции эндокринной системы. 

 

Тема 1. Эндокринная 

система. 

 

1. Железы внутренней секреции и методы изучения их 

функций. Характеристика гормонов, механизм их 

действия. Роль центральной нервной системы в 

регуляции деятельности желез внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

2. Гормоны долей гипофиза, щитовидной, 

околощитовидных желез, надпочечников, семенников, 

яичника, плаценты, тимуса; эпифиза, поджелудочной 

железы, их действие. Применение гормонов и 

гормональных препаратов в животноводстве и 

ветеринарии. 

Раздел 6. Характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 1. Система 

размножения.  

 

1. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок. 

Физиология органов размножения самцов. Процесс 

созревания спермиев, их передвижение и хранение в 

придатках семенников. Образование спермы, её физико-

химические свойства. Половые рефлексы самцов. 

Нервная и гормональная регуляция половой функции 

самцов. 

2. Физиология органов размножения самок. Рост и 

развитие фолликулов. Овогенез, овуляция и образование 

желтого тела. Половой цикл, его стадии. Регуляция 

полового цикла. Спаривание как сложнорефлекторный 

акт. Типы осеменения. Оплодотворение. Беременность, 

её продолжительность у животных разных видов. 

Образование и функции плодных оболочек. Типы 

плаценты. Рост и развитие плода, его питание. Процесс 

родов и его регуляция. 

Тема 2. Система органов 

молокообразования. 

 

 Понятие о лактации. Продолжительность лактации у 

животных разных видов. Рост и развитие молочных 

желез. Молоко, его состав. Процесс молокообразования 

и его регуляция. Распределение молока в отделах 

емкостной системы вымени. Выведение молока, 

регуляция лактации. Физиология доения, 

физиологические основы машинного доения. 
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Раздел 7. Регулирующая функция нервной системы. Характеристика высшей нервной 

деятельности (поведения) различных видов сельскохозяйственных животных. 

Тема 1. Физиология мышц и 

нервов. 

 

1. Основные свойства живой ткани: раздражимость, 

возбудимость, лабильность. Оптимум, пессимум и 

парабиоз по Н.Е. Введенскому, физиологические 

механизмы их возникновения. Физиология мышц. 

Строение и свойства скелетных мышц. Виды 

сокращения мышц. Сила, работа мышц и утомление. 

Тема 2. Центральная нервная 

система. 

 

 Общая характеристика строения и функции 

центральной нервной системы. Рефлексы, рефлекторная 

дуга, рефлекторное кольцо. Нервные центры и их 

свойства. Физиология спинного и головного мозга, их 

центры, проводящие пути. Центры и проводящие пути 

продолговатого мозга и варолиева моста. Вегетативный 

отдел нервной системы и его деление на отделы. 

Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. 

Значение вегетативной нервной системы в деятельности 

организма. 

Тема 3. Высшая нервная 

деятельность. 

 

1. Понятие о высшей нервной деятельности. Методы 

изучения функций коры больших полушарий головного 

мозга животных разных видов. Роль И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова в изучении физиологии коры больших 

полушарий. Учение И.П. Павлова об условных 

рефлексах, отличия безусловных и условных рефлексов. 

Методика выработки условных рефлексов у животных. 

Процесс и механизм образования условных рефлексов, 

их значение. Торможение условных рефлексов. 

Биологическое значение условных рефлексов. 

2. Анализ и синтез в коре больших полушарий. 

Динамический стереотип, его значение в организации 

ухода и содержания животных. Сон и бодрствование, их 

особенности у животных. Типы высшей нервной 

деятельности. Связь типа высшей нервной деятельности 

с продуктивностью животных. Учение И.П. Павлова о 

первой и второй сигнальных системах. 

Тема 4. Этология. Этология, её история. Методы изучения поведения 

животных. Врожденное поведение на основе 

инстинктов. 

Тема 5. Сенсорные системы 

(анализаторы). 

 

 Строение и функции обонятельного анализатора, 

значение его для животных. Вкусовой анализатор, его 

строение, функции. Взаимодействие вкусового и 

обонятельного анализаторов. Зрительный анализатор, 

его строение, функции, механизм действия. Цветовое и 

бинокулярное действие. Строение и функции 

двигательного анализатора, его значение в жизни 

животного. Слуховой анализатор, строение и функции. 

Вестибулярный аппарат, его строение и функции. 

Взаимодействие вестибулярного аппарата с 

двигательным и зрительным анализаторами. Строение и 
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Методические указания по проведению лабораторных занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к лабораторным занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом лабораторных занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

лабораторные занятия по следующим темам (табл. 2):  

 

 

функции рецепторов кожного и интерорецептивного 

анализаторов. Их роль и значение в жизни животных. 

Тема 6. Физиологическая 

адаптация животных. 

 Адаптация животных. Общие механизмы адаптации. 

Роль гипоталамо-гипофизарной и симпато-адреналовой 

систем в адаптации. Адаптация животных к внешней 

температуре, газовой среде, освещению, условиям 

промышленного содержания. Адаптация животных, 

виды адаптаций. 
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Таблица 2 

Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

 Раздел 1. Основные положения и терминология цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных. 

1. Тема 1.  

Общая цитология. 

1.Клеточное строение животного организма. Строение 

животной клетки. 

2.Химический состав клетки. Свойства органических 

веществ. Жизненные свойства клетки. Строение 

хромосом. Роль ДНК в передаче наследственной 

информации. 

2. Тема 2. Гистология с 

основами эмбриологии. 
1. Основы эмбриологии. Строение половых клеток, 

оплодотворение и развитие зародыша; характеристика 

основных стадий эмбриогенеза. 

2. Понятие о тканях, их классификация. Эпителиальные 

ткани, их морфофункциональная характеристика. 

3. Опорно-трофические ткани, их 

морфофункциональная характеристика. Мышечная и 

нервная ткани. 

 Раздел 2. Строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами. 

Их видовые особенности 

3. Тема 1.Органы, аппараты и 

системы органов животного 

организма. 

Понятие об органах, аппаратах и системах органов, 

организме как едином целом. Единство организма и 

среды. Общие закономерности развития и строения 

органов. Термины и топографические обозначения, 

применяемые в анатомии. 

 

4. Тема 2. Строение скелета. 1. Общие закономерности строения скелета и его 

значение. Строение кости как органа, её химический 

состав и физические свойства, связь с системой крово- и 

лимфообращения, нервной системой. Деление скелета 

на отделы и звенья. Строение типичного позвонка и 

полного костного сегмента. Позвоночный столб и 

грудная клетка. Характеристика отделов туловища 

животных разных видов. 

2. Скелет головы – череп, его развитие и деление на 

отделы. Строение и характеристика мозгового и 

лицевого отделов черепа. Синусы черепа. 

3. Скелет конечностей. Развитие скелета поясов и 

свободных конечностей. Строение скелета поясов и 

свободных конечностей у животных в зависимости от их 
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биологических особенностей и возраста. 

 

5. Тема 3. Соединение костей 

скелета. 

1. Различные типы соединения костей. Строение 

суставов и их типы, синовиальная среда суставов. Виды 

движения в суставах. Соединение костей позвоночного 

столба, грудной клетки, костей черепа. 

2. Соединение костей периферического скелета. 

6. Тема 4. Мышечная система. 1.Общая характеристика мышечной системы. Строение 

мышцы как органа, вспомогательные органы мышц. 

Мышцы головы, туловища: позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок. Паховый канал. 

2. Мышцы плечевого пояса. Мышцы конечностей. 

Принцип действия мышц на костные рычаги 

конечностей. Мышцы, действующие на плечевой, 

локтевой, запястный суставы и суставы пальцев. 

Мышцы тазобедренного, коленного, заплюсневого 

суставов и суставов пальцев тазовой конечности. 

7. Тема 5. Система органов 

кожного покрова. 

1. Строение, значение и развитие кожного покрова и его 

производных: волос, потовых, сальных и молочных 

желез, рогов, копыт, копытца. Строение вымени коровы. 

Особенности строения вымени лошади, свиньи, овцы, 

козы. 

2. Строение, значение и развитие волос, типы волос, 

рогов, копыт, копытец. 

8. Тема 6. Органы 

пищеварения. 

1. Строение, развитие и значение органов пищеварения. 

Деление системы органов пищеварения на отделы. 

Строение и функции органов ротовой полости. 

Особенности ротовой полости животных разных видов. 

2. Пищевод и желудок. Типы желудков, строение и 

топография однокамерного желудка свиньи, лошади и 

многокамерного желудка жвачных. Брюшная полость, 

брюшина, её производные, их значение. 

3. Тонкий отдел кишечника. Строение и положение 

двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. 

Особенности строения у других видов животных. 

4. Строение, топография печени и поджелудочной 

железы, их функции, видовые особенности. Связь с 

нервной системой и органами крово- и 

лимфообращения. 

5. Толстый отдел кишечника. Строение и расположение 

слепой, ободочной и прямой кишок. Видовые 

особенности строения органов пищеварения, связь с 

нервной системой и органами крово- и 

лимфообращения. 



36 
 

10. Тема 7. Органы дыхания. 1. Видовые строение и значение органов дыхания, 

деление их на отделы. Строение носовой полости, 

околоносовых пазух, гортани, трахеи, их топография. 

Видовые особенности. 

2. Строение легких и грудной полости, плевра, её 

взаимосвязь с легкими. Плевральные полости, 

средостенье. Топография легких, видовые особенности. 

11. Тема 8. Система органов 

крово- и лимфообращения. 

1. Характеристика и значение системы органов крово- и 

лимфообращения, её связь с другими системами 

органов. Органы кроветворения и иммунной системы, 

их строение, топография. Возрастные особенности 

органов кроветворения. 

2. Сердце, его строение, положение, иннервация и 

кровоснабжение. Особенности сердца животных других 

видов. Большой и малый круги кровообращения. 

3. Строение стенки кровеносных сосудов. Общие 

закономерности развития, хода и ветвлений сосудов. 

Анастомозы и коллатерали. Основные артерии 

туловища, головы, грудной и тазовой конечностей. 

Основные венозные магистрали. Особенности 

кровообращения плода. 

4. Лимфатическая система и её строение. Строение 

лимфатического узла. Главные лимфатические узлы 

головы, шеи, конечностей, вымени, грудной, брюшной и 

тазовой полостей, их топография. 

12. Тема 9. Органы 

мочевыделения и 

размножения. 

1. Строение и значение системы органов 

мочевыделения, её связь с другими системами. Строение 

и типы почек. Строение нефрона. Мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный и мочеполовой 

каналы. Топография органов мочевыделения у разных 

видов животных. 

2. Характеристика органов размножения самцов: 

семенник и его придатки; семяпровод, семенной 

канатик; придаточные половые железы, половой член и 

препуций. Семенниковый мешок, мошонка. 

Особенности строения и положения органов 

размножения самца у животных разных видов. 

Характеристика органов размножения самок. Строение и 

положение половых органов самки у животных разных 

видов. 

13. Тема 10. Железы внутренней 

секреции 

 Функциональное значение желез внутренней секреции, 

их связь с другими системами органов. Строение и 

топография гипофиза, эпифиза, щитовидной, 

околощитовидной желёз, надпочечников, параганглиев. 

Строение островков Лангерганса поджелудочной 

железы, половых желез. 

14. Тема 11. Нервная система и 1. Общая характеристика и деление нервной системы на 
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органы чувств центральную и периферическую. Строение и 

расположение спинного, головного мозга и их оболочек. 

Проводящие пути и центры спинного мозга. Сосуды 

головного мозга. 

2. Периферическая и вегетативная часть нервной 

системы: спинномозговые и черепно-мозговые нервы, 

их строение и взаимосвязь с вегетативной нервной 

системой. 

3. Понятие о трех отделах анализаторов. Зрительный 

анализатор, его строение. Защитные и вспомогательные 

приспособления органов зрения. Органы слуха и 

равновесия, их строение. Органы обоняния, вкуса, 

осязания. 

15. Тема  12. 

Особенности строения 

органов домашней птицы. 

Биологические особенности строения органов домашней 

птицы. Факторы, влияющие на изменение органов. 

Особенности в строении аппарата движения, кожного 

покрова и органов пищеварения. Строение органов 

дыхания, мочеотделения, размножения, их 

отличительные особенности от соответствующих 

органов млекопитающих. Органы крово- и 

лимфообращения, железы внутренней секреции, нервная 

система и органы чувств. 

16. Раздел 3. Характеристика процессов жизнедеятельности. Физиологические функции 

органов и систем органов животных. Физиологические константы 

сельскохозяйственных животных. Особенности процессов жизнедеятельности 

различных видов сельскохозяйственных животных. Функции иммунной системы. 

17. Тема 1. Система крови6. 

Респираторные вирусные 

инфекции крупного рогатого 

скота. 

 Кровь, тканевая жидкость и лимфа как внутренняя 

среда организма. Гомеостаз. Основные функции крови. 

Физико-химические свойства крови. Состав плазмы 

крови. Значение минерального состава и белков плазмы 

крови. Форменные элементы крови. Эритроциты, их 

строение и функции. Гемоглобин, его соединения и 

роль. Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их 

строение и функции. 

2. Тромбоциты, их строение и функции. Свертывание 

крови, регуляция свертывания крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Группы крови сельскохозяйственных 

животных. Кроветворение и его регуляция. 

Кроветворные органы. Лимфа и тканевая жидкость. 

Состав, свойства и значение лимфы и тканевой 

жидкости. 

18. Тема 2. Физиология 

иммунной системы. 

Иммунитет, его значение. Иммунная система. Клетки 

иммунной системы. Естественный иммунитет, его 

факторы. Адаптивный (приобретенный) иммунитет. 

Антигены, антитела, их функции. Использование 

иммунологии в животноводстве. 
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19. Тема 3. Система 

кровообращения и 

лимфообращения. 

 

1. Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. 

Частота сердечных сокращений. Систолический и 

минутный объемы кровотока, тоны сердца, сердечный 

толчок. Биоэлектрические явления в сердце и методы их 

исследования. Регуляция работы сердца и ее виды. 

2. Движение крови по кровеносным сосудам и факторы, 

его обуславливающие. Скорость кровотока в различных 

сосудах. Артериальный пульс, его характеристика, 

методы исследования. Венный пульс. Давление крови, 

факторы, его обуславливающие. 

3. Регуляция кровообращения. Роль коры больших 

полушарий в регуляции кровообращения. Особенности 

кровообращения в головном мозге, печени, легких, 

почках, селезенке. Депо крови. Образование лимфы и ее 

движение. Роль лимфатических сосудов. 

20. Тема 4. Система дыхания.  Сущность дыхания. Внешнее дыхание. Механизм вдоха 

и выдоха. Типы и частота дыхания у животных разных 

видов. Жизненная емкость легких. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Особенности 

дыхания птицы. Обмен газов альвеолярным воздухом и 

кровью, между кровью и клетками. Связывание и 

перенос кровью кислорода и углекислого газа. 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его функции. 

Дыхательные защитные функции. Зависимость дыхания 

от возраста, вида, продуктивности животного, 

мышечной работы, атмосферного давления. 

21. Тема 5. Система 

пищеварения. 

 

1. Сущность пищеварения. Основные функции органов 

пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Методы 

изучения функций органов пищеварения. Пищеварение 

в полости рта. Прием корма и воды. Состав и свойства 

слюны, особенности слюноотделения у животных 

разных видов. Регуляция слюноотделения и глотания. 

2. Пищеварение в желудке, общие закономерности. 

Состав и свойства желудочного сока. Фазы секреции 

желудочного сока, их регуляция. Пищеварение в 

желудке лошади и свиньи. Пищеварение в 

многокамерном желудке жвачных. Роль микрофлоры и 

микрофауны в рубцовом пищеварении. Значение 

летучих жирных кислот, образующихся в рубце. 

Функции пищеводного желоба, сетки, книжки. Жвачный 

процесс. Пищеварение в сычуге. Желудочное 

пищеварение у молодняка жвачных в молочный и 

переходный периоды. 

3. Пищеварение в тонком отделе кишечника. Состав и 

свойства поджелудочного сока. Фазы секреции 

поджелудочного сока, их регуляция. Состав желчи. 

Образование и выделение желчи и их регуляция. Состав 

кишечного сока, механизм его секреции. Полостное и 

пристеночное пищеварение. Моторная функция тонкого 
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кишечника. 

4. Пищеварение в толстом отделе кишечника у 

животных. Всасывание продуктов расщепления белков, 

углеводов, липидов, воды и минеральных веществ. 

Формирование кала и дефекация. Особенности 

пищеварения у домашней птицы. 

22. Раздел 4. Понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных. 

 

23. Тема 1. Обмен веществ и 

энергии. 

 

1. Обмен веществ и энергии. Методы его изучения. 

Обмен белков. Значение белков в организме. 

Полноценные и неполноценные белки, незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Азотистый баланс. Обмен 

белков, его регуляция. Значение углеводов в организме. 

Анаэробное и аэробное расщепление углеводов. 

Регуляция обмена углеводов. Состав, значение липидов, 

их обмен. Кетоновые тела, их значение в организме. 

Холестерин и его значение в организме. Регуляция 

обмена липидов. Роль печени в обмене веществ. 

2. Значение воды и минеральных веществ в организме. 

Потребность в воде животных разных видов. Микро- и 

макроэлементы, их роль в организме. Регуляция водного 

и минерального обмена. Общая характеристика 

витаминов, механизм их действия. Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины, их роль в организме 

животного.3. Клинические признаки. 

24. Тема 2. Теплорегуляция.  Механизм теплорегуляции. Химическая и физическая 

теплорегуляция, её особенности у животных разных 

видов. Регуляция температуры тела у животных. 

Температура тела у животных и птицы. 

25. Тема 3. Система выделения. Роль выделительной системы в поддержании 

гомеостаза. Функции почек. Механизм образования 

мочи. Состав и количество мочи у животных. Регуляция 

образования и выделения мочи. 

26. Тема 4.  Физиология кожи.  Кожа, её функции. Секреторная функция кожи. 

Свойства и значение пота, регуляция потоотделения. 

Сальные железы, секреция кожного сала, его состав. 

Значение жиропота овец. Копчиковые железы птицы. 

Волосяной покров, физиология линьки. 

 Раздел 5. Регулирующие функции эндокринной системы. 

 

27. Тема 1. Эндокринная 

система. 

 

1. Железы внутренней секреции и методы изучения их 

функций. Характеристика гормонов, механизм их 

действия. Роль центральной нервной системы в 

регуляции деятельности желез внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 
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2. Гормоны долей гипофиза, щитовидной, 

околощитовидных желез, надпочечников, семенников, 

яичника, плаценты, тимуса; эпифиза, поджелудочной 

железы, их действие. Применение гормонов и 

гормональных препаратов в животноводстве и 

ветеринарии. 

 Раздел 6. Характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

28. Тема 1. Система 

размножения.  

 

1. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок. 

Физиология органов размножения самцов. Процесс 

созревания спермиев, их передвижение и хранение в 

придатках семенников. Образование спермы, её физико-

химические свойства. Половые рефлексы самцов. 

Нервная и гормональная регуляция половой функции 

самцов. 

2. Физиология органов размножения самок. Рост и 

развитие фолликулов. Овогенез, овуляция и образование 

желтого тела. Половой цикл, его стадии. Регуляция 

полового цикла. Спаривание как сложнорефлекторный 

акт. Типы осеменения. Оплодотворение. Беременность, 

её продолжительность у животных разных видов. 

Образование и функции плодных оболочек. Типы 

плаценты. Рост и развитие плода, его питание. Процесс 

родов и его регуляция. 

29. Тема 2. Система органов 

молокообразования. 

 

 Понятие о лактации. Продолжительность лактации у 

животных разных видов. Рост и развитие молочных 

желез. Молоко, его состав. Процесс молокообразования 

и его регуляция. Распределение молока в отделах 

емкостной системы вымени. Выведение молока, 

регуляция лактации. Физиология доения, 

физиологические основы машинного доения. 

 

 Раздел 7. Регулирующая функция нервной системы. Характеристика высшей нервной 

деятельности (поведения) различных видов сельскохозяйственных животных. 

30. Тема 1. Физиология мышц и 

нервов. 

 

1. Основные свойства живой ткани: раздражимость, 

возбудимость, лабильность. Оптимум, пессимум и 

парабиоз по Н.Е. Введенскому, физиологические 

механизмы их возникновения. Физиология мышц. 

Строение и свойства скелетных мышц. Виды 

сокращения мышц. Сила, работа мышц и утомление. 

31. Тема 2. Центральная нервная 

система. 

 

 Общая характеристика строения и функции 

центральной нервной системы. Рефлексы, рефлекторная 

дуга, рефлекторное кольцо. Нервные центры и их 

свойства. Физиология спинного и головного мозга, их 

центры, проводящие пути. Центры и проводящие пути 

продолговатого мозга и варолиева моста. Вегетативный 

отдел нервной системы и его деление на отделы. 
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Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. 

Значение вегетативной нервной системы в деятельности 

организма. 

32. Тема 3. Высшая нервная 

деятельность. 

 

1. Понятие о высшей нервной деятельности. Методы 

изучения функций коры больших полушарий головного 

мозга животных разных видов. Роль И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова в изучении физиологии коры больших 

полушарий. Учение И.П. Павлова об условных 

рефлексах, отличия безусловных и условных рефлексов. 

Методика выработки условных рефлексов у животных. 

Процесс и механизм образования условных рефлексов, 

их значение. Торможение условных рефлексов. 

Биологическое значение условных рефлексов. 

2. Анализ и синтез в коре больших полушарий. 

Динамический стереотип, его значение в организации 

ухода и содержания животных. Сон и бодрствование, их 

особенности у животных. Типы высшей нервной 

деятельности. Связь типа высшей нервной деятельности 

с продуктивностью животных. Учение И.П. Павлова о 

первой и второй сигнальных системах. 

33. Тема 4. Этология. Этология, её история. Методы изучения поведения 

животных. Врожденное поведение на основе 

инстинктов. 

34. Тема 5. Сенсорные системы 

(анализаторы). 

 

 Строение и функции обонятельного анализатора, 

значение его для животных. Вкусовой анализатор, его 

строение, функции. Взаимодействие вкусового и 

обонятельного анализаторов. Зрительный анализатор, 

его строение, функции, механизм действия. Цветовое и 

бинокулярное действие. Строение и функции 

двигательного анализатора, его значение в жизни 

животного. Слуховой анализатор, строение и функции. 

Вестибулярный аппарат, его строение и функции. 

Взаимодействие вестибулярного аппарата с 

двигательным и зрительным анализаторами. Строение и 

функции рецепторов кожного и интерорецептивного 

анализаторов. Их роль и значение в жизни животных. 

14.  Тема 6. Физиологическая 

адаптация животных. 

 Адаптация животных. Общие механизмы адаптации. 

Роль гипоталамо-гипофизарной и симпато-адреналовой 

систем в адаптации. Адаптация животных к внешней 

температуре, газовой среде, освещению, условиям 

промышленного содержания. Адаптация животных, 

виды адаптаций. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Введение в курс патологической 

анатомии. Смерть и посмертные 

изменения. 

 

1.Роль и определение патологической 

анатомии как науки, ее значение в 

подготовке ветеринарного специалиста. 

2.Теоретические и методологические основы 

современной патанатомии. 

3.История патологической анатомии. 

4.Связь патанатомии с другими 

дисциплинами. Методы патологической 

анатомии. 

5.Учение о смерти - танатология. Причины и 

виды смерти. 

6.Посмертные изменения и их отличие от 

прижизненных. 

 Морфологические проявления 

нарушения обмена веществ в тканях. 

Атрофия. Патоморфология 

дистрофических процессов. 

Белковые диспротеинозы. 

 

1.Атрофия - определение, этиология, 

классификация и патогенез. 

2.Морфологические признаки атрофии, ее 

значение и исход. 

3.Дистрофии- определение, этиология, 

патогенез, классификация, функциональное 

значение. 

4.Патоморфология клеточных 

диспротеинозов и 

внеклеточныхдиспротеинозов. 

 Патологическая морфология 

нарушения крово- и 

лимфообращения и обмена тканевой 

жидкости. 

 

1.Нарушение крово- и лимфонаполнения. 

2.Геморрагии. Стаз. Анемия. 

3.Тромбоз. Эмболия. Инфаркт. 

4.Нарушение содержания тканевой 

жидкости 

 

 Морфология приспособительных и 

компенсаторных процессов. 

 

1.Регенерация - определение, этиология и 

механизмы развития. Морфогенез и 

классификация. 

2.Гипертрофия и гиперплазия. Определение, 

классификация, причины и морфогенез. 

3.Сущность организации, инкапсуляции, 

метаплазии. 

 Воспаление. 

 

1.Определение воспаления. Этиология, 

морфология и патогенез воспалительной 

реакции. 

2.Классификация воспалений. 

Альтеративное  воспаление. 

3.Патоморфология экссудативного 

воспаления. Морфологическая 

характеристика экссудатов. 

4.Патоморфология пролиферативного 

воспаления. 
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 Патологическая морфология 

болезней сердечно-сосудистой и 

кроветворной систем и иммунных 

органов. 

 

1.Патоморфология болезней сердца и 

сосудов. 

2.Патоморфология болезней кроветворных 

органов 

3.Патоморфология лейкозов игемобластозов 

птиц. 

 Патологическая морфология 

болезней органов дыхания. 

1.Патоморфология болезней органов 

дыхания не воспалительного характера. 

2.Пневмония: этиология, классификация, 

морфологические признаки. 

 Патологическая морфология 

болезней органов пищеварения, 

брюшины, мочеполовой системы. 

 

1.Болезни органов ротовой полости, глотки, 

пищевода, желудка и кишечника. 

2.Болезни печени, поджелудочной железы и 

брюшины. 

3.Болезни мочевых органов. Этиология, 

патогенез и патоморфология нефрозов и 

нефритов. 

4.Болезни половой системы. Этиология, 

патогенез, и патоморфологияметритов и 

маститов. 

 Патоморфология болезней, 

связанных с нарушением обмена 

веществ. Болезни обмена веществ у 

новорожденных. 

 

1.Алиментарная дистрофия, остеодистрофия, 

кетозы, миоглобинурия лошадей, 

акобальтоз, -патологоанатомические 

изменения диагностика. 

2.Алиментарная анемия, беломышечная 

болезнь, энзоотиическая атаксия, патолого-

анатомические изменения, диагностика. 

3.Гипо- и авитаминозы А,Д,В,РР, 

клинические признаки, патанатомические 

изменения, диагностика. 

 Введение в инфекционную 

патологию. 

 

1.Морфологические основы инфекционного 

процесса. 

2.Полный и неполный первичный комплекс. 

3.Местные и общие изменения. 

 Патоморфология хронических 

инфекционных заболеваний. 

 

1.Туберкулез- клинико-анатомические 

формы, патизменения, диагностика. 

2.Паратуберкулез- патизменения, 

диагностика. 

3.Сап - патизменения, диагностика. 

2.Бруцеллез- патизменения, диагностика. 

3.Лептоспироз- патизменения, диагностика. 

 

 Патоморфология острых 

инфекционных болезней. 

 

1.Сепсис- формы проявления, патизменения, 

диагностика. 

2.Сибирская язва- формы проявления, 

патизме-нения, диагностика. 

3.Рожа свиней- патизменения 

дифференциальная диагностика. 

4.Сальмонеллезы- патизменения 

дифференциальная диагностика. 

5.Пастереллезы- патизменения, 

дифференциальная диагностика. 
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 Патоморфология клостридиозов. 

 

1.Эмфизематозный карбункул- 

патизменения, диагностика. 

2.Брадзот- патизменения, диагностика. 

3.Инфекционная анаэробная 

энтеротоксемия- патизменения, диагностика. 

4.Столбняк- патизменения, диагностика. 

5.Ботулизм- патизменения, диагностика. 

6.Некробактериоз- патизменения, 

диагностика. 

 Полицеллюляротропные вирусные 

инфекции и дерматропные вирусные 

инфекции. 

 

1.Чума свиней- патизменения, диагностика. 

2.Африканская чума свиней - патизменения, 

диагностика. 

3.Ящур- патизменения, диагностика. 

4.Оспа млекопитающих и птиц - 

патизменения, диагностика. 

 Пневмотропные вирусные инфекции 

и нейротропные вируные инфекции. 

 

1.Инфекционный ринотрахеит - 

патизменения, диагностика. 

2.Парагрипп-3 - патизменения, диагностика. 

3.Респираторный микоплазмоз - 

патизменения, диагностика. 

4.Бешенство - патизменения, диагностика. 

5.Болезнь Ауески - патизменения, 

диагностика. 

 Патоморфология микозов и 

микотоксикозов. 

 

1.Актиномикоз- патизменения, диагностика. 

2.Аспергиллез- патизменения, диагностика. 

3.Мукормикоз- патизменения, диагностика. 

4.Стахиоботриотоксикоз - патизменения, 

диагностика. 

5.Фузариотоксикоз-патизменения, 

диагностика. 

 Патоморфология болезней 

вызываемых простейшими. 

 

1.Пироплазмидозы- патизменения, 

диагностика. 

2.Кокцидиозы- патизменения, диагностика. 

3.Токсоплазмоз- патизменения. диагностика. 

 

1.Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 
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занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Общая патологическая анатомия  Смерть посмертные изменения 

 Общая патологическая анатомия Патоморфогенез атрофии и некроза 

 Общая патологическая анатомия Патоморфогенез дистрофии 

 Общая патологическая анатомия Расстройство крово- и лимфообращения 

 Общая патологическая анатомия Регенерация и гипертрофия 

 Общая патологическая анатомия Патоморфогенез воспаления. 

 Общая патологическая анатомия Иммунопатологические процессы. 

 Общая патологическая анатомия Патоморфология опухолей 

 Частная патологическая анатомия Патоморфогенез острых бактериальных 

инфекций 

 Частная патологическая анатомия Патоморфогенез хронических бактериальных 

инфекций 

 Частная патологическая анатомия Патоморфогенез вирусных болезней 

 Частная патологическая анатомия Патоморфогенез микозов и микотоксикозов. 

 Частная патологическая анатомия Патоморфогенез болезней вызываемых 

простейшими 

 Частная патологическая анатомия Органопатология. 

 Частная патологическая анатомия Показательное вскрытие трупа животного 

документация вскрытия. 

 Частная патологическая анатомия Самостоятельное вскрытие трупа, составление 

протокола и оформление курсовой работы 

 Частная патологическая анатомия Судебно-ветеринарное вскрытие трупа 

животного и документация вскрытия. Анализ 

судебно-ветеринарных экспертиз. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
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рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Введение. Общее учение о 

болезни 

 

1. Основные понятия о сущности здоровья и болезни 

животных. 

2. Понятие о патологических реакции, процессе, 

состоянии. 

3. Формы и стадии развития болезни. 

4. Терминальные состояния. 

 Общая этиология. 

 

1. Значение изучения этиологии болезней для 

профилактики и лечении животных. 

2. Роль причин и условий в возникновении болезней, 

их диалектическая связь. 

3. Критика идеалистических и метафизических 

теорий в учении о причинах болезни (монокаузализм, 

кондиционализм, конституционализм). 

 Общий патогенез. 

 

1. Причинно-следственные связи- основное 

положение патогенеза. 

2. Основные механизмы развития заболеваний. 

3. О взаимоотношении местного и общего в 

патогенезе. 

4. Пути распространения болезнетворных агентов в 

организме. 

5. Восстановление нарушенных функций. 

 Действие болезнетворных 

факторов внешней среды. 
 

1. Болезнетворное действие механических факторов 

2. Болезнетворное действие физических факторов. 

3. Болезнетворное действие химических факторов. 

4. Болезнетворное действие биологических факторов. 

 Патофизиология иммунной 

системы 

1. Иммунологическая реактивность. 

2. Иммунитет инфекционный и неинфекционный. 

3. Аллергия. Анафилаксия. Идиосинкразия. 

 Воспаление 

 

1. Признаки и этиология воспаления. 

2. Основные процессы воспалительной реакции. 

3. Классификация воспалений. 

 Патология тепловой 

регуляции  

 

1. Гипотермия. Гипертермия. 

2. Этиология и патогенез лихорадки. 

3. Изменение функций органов и систем при 

лихорадке. 

4. Виды лихорадок. 

 Патология тканевого рос-

та. Опухолевый рост 

 

1.Гипербиотические процессы: Гипертрофия. 

Гиперплазия. Регенерация. 

2.Гипобиотические процессы: Атрофия. Дистрофия. 

Кахексия. Некроз. 

3. Опухоли как патология тканевого роста их 

биологические особенности и классификация. 

4.Этиология и патогенез опухолевого роста. 

5.Отличие доброкачественных опухолей от 

злокачественных. 
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 Патологическая 

физиология обмена 

веществ 

1.Нарушение водного и основного обмена. 

2.Нарушение кислотно-щелочного равновесия. 

3.Нарушение углеводного обмена. 

 Патологическая 

физиология обмена 

веществ.  

1.Нарушение белкового обмена. 

2.Нарушение липидного обмена. 

 Патофизиология системы 

крови. 

1.Общая анемия. 

2.Лейкоцитоз. Лейкопения. Лейкоз.  

3.Изменение биохимического состава крови. 

 Патофизиология общего 

кровообращения 

 

1.Патологии перикарда и миокарда. 

2.Нарушение ритма сердца: тахикардия, брадикардия, 

экстрасистолии, блокады, мерцательные аритмии. 

3.Пороки сердца. Нарушение регуляции сосудистого 

тонуса. 

4.Гипертензия, гипертоническая болезнь. 

Атеросклероз. Гипотензия. Коллапс. Обморок. 

 Патофизиология печени 

 

1.Нарушение обмена веществ при функциональных 

расстройствах печени. 

2.Жировая дистрофия печени как универсальная 

реакция печени на повреждение. 

3.Гепатит, гепатоз, цирроз. Желтуха. 

 Патофизиология 

пищеварения 

 

1.Нарушение аппетита и жажды. Расстройство 

слюноотделения. Нарушение функции пищевода. 

2.Нарушение моторной, эвакуаторной и секреторной 

функции желудка.    

3.Патологии в преджелудках у жвачных. 

4.Нарушение кишечного пищеварения. Илеус. 

 Патофизиология почек 

 

1.Количественные нарушения диуреза. 

2.Нефрит, нефроз. Нефросклероз. 

3.Нарушение концентрационной способности почек. 

Качественные изменения состава мочи. 

4.Изменения суточного диуреза. Уремия. 

Мочекаменная болезнь. Почечный отек и гипертония. 

 Патофизиология дыхания 

 

1.Изучение изменения внешнего дыхания при 

нарушении проходимости дыхательных путей и 

повреждении плевры.  

2.Изучение изменения внешнего дыхания и 

артериального давления при гипоксии. 

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  
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- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

 

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Общая патологическая 

физиология 

Взаимодействие организма с раздражителем. 

 Общая патологическая 

физиология 

Артериальная и венозная гиперемия. 

 Общая патологическая 

физиология 

Ишемия. Инфаркт. 

 Общая патологическая 

физиология 

Тромбоз. Эмболия. 

 Общая патологическая 

физиология 

Гипертермия. Гипотермия. 

 Общая патологическая 

физиология 

Действие электрического тока и химических 

факторов на организм. 

 Общая патологическая 

физиология 

Воспаление. Признаки. Сосудистые реакции. 

Физико-химические изменения. 

 Общая патологическая 

физиология 

Классификация воспалений. Исход воспалений. 

 Общая патологическая 

физиология 

Опухолевый рост. Анафилаксия. 

 Частная патологическая 

физиология 

Лихорадка. 
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 Частная патологическая 

физиология 

Лейкоцитоз. Лейкопения. 

 Частная патологическая 

физиология 

Выведение лейкограммы. 

 Частная патологическая 

физиология 

Общая анемия. Определение гемоглобина у кролика 

и лягушки. 

 Частная патологическая 

физиология 

Морфология эритроцитов при общей анемии. 

 Частная патологическая 

физиология 
Нарушение ритма сердца. 

 Частная патологическая 

физиология 
Патофизиология дыхания. 

 Частная патологическая 

физиология 
Действие желчи на организм. 

 Частная патологическая 

физиология 

Патофизиология пищеварения. 

 Частная патологическая 

физиология 

Патофизиология эндокринной системы 

 

 Частная патологическая 

физиология 

Расстройства щитовидной и паращитовидной желез. 

 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение деятельности надпочечников. 

 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение эндокринной функции поджелудочной 

железы. 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение функции половых желез. 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение функции тимуса и эпифиза. 

 Частная патологическая 

физиология 

Расстройства двигательной функции нервной 

системы и чувствительности. 

 Частная патологическая 

физиология 

Параличи, парезы. Гиперкинезы. Атаксия. 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение деятельности вегетативной нервной 

системы. 

 Частная патологическая 

физиология 

Нарушение высшей нервной деятельности. 

 Частная патологическая 

физиология 

 Патофизиология нервной системы. Параличи, 

парезы. Гиперкинезы. Атаксия. 

 Частная патологическая 

физиология 

Патофизиология почек 

 Частная патологическая 

физиология 

Патофизиология печени 
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                    Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
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рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти 

ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую 

работу, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. 

Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему запоминания 

материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является необходимость 



69 
 

оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 

обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно 

сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, 

заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и 

дополнения в лекционный материал.  

Занятие  Лабораторного типа  (от лат. «labor» - труд, работа, 

трудность) – один из видов самостоятельной практической работы в высшей 

школе. Лабораторные занятия проводятся в виде фронтальных 

опытов, лабораторных работ, практикумов, занятий с ТСО и другим 

оборудованием разного типа.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Семинар –  

это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и 

другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, 

а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления 

учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления 

и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения 

учебной дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к 

семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

ЛАБОРАТОРНЫХ занятий. Диспут как элемент обычного семинара 

может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую-либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

5. формулировку темы лекции;   

6. указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

  изложение вводной части;   

12.  изложение основной части лекции;   

13.  краткие выводы по каждому из вопросов;   

14.  заключение;   

15.  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ Наименование темы Содержание лекционного занятия 
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п/п (раздела) дисциплины 

  

 Введение. Общая 

диагностика 

 Понятие о клинической диагностике, ее цель, 

задачи, виды и разделы. Объекты и методы 

исследования. План клинического исследования 

животного. 

 Общие и специальные 

вопросы лабораторной 

диагностики 

Общие и специальные вопросы лабораторной 

диагностики 

 Морфологические методы 

гематологии. 

Подготовка посуды и реактивов для анализа.  

Взятие, отбор и подготовка крови для анализа с 

определением свертываемости, ретракция 

кровяного сгустка., СОЭ, билирубина, гемоглобина 

(НЬ). Подсчет количества форменных элементов 

крови (эритроцитов, лейкоцитов). Определение ЦП 

и СГЭ. Сравнение различных методов определения 

форменных элементов крови у животных. 

 Морфологические 

особенности эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов 

у животных и птиц. 

Приготовление, фиксация и окраска мазков крови. 

Выведение лейкоцитарной формулы. Особенности 

у животных разных видов. Изменение 

лейкоцитарной формулы при патологии 

 Биохимические методы 

исследования крови. 

Биохимические методы исследования крови, 

включающих (определение общего белка, белковых 

фракций, сахара, билирубина, мочевины                                      

в сыворотке крови. Определение кальция. фосфора, 

магния, каротина, кислотной емкости щелочного 

резерва) в сыворотке крови. 

 Исследование 

содержимого ЖКТ 

жвачных животных. 

Взятие и исследование содержимого рубца. 

Определение pH, аммиака, ЛЖК. Исследование 

желудочного сока. Определение HCE (свободной, 

связанной), желчных пигментов, крови. 

Микроскопическое исследование. 

 Исследование мочи. 

Получение и хранение. 

Физические свойства мочи (количество, 

относительная емкость, цвет, прозрачность, 

консистенция, запах, pH. Химические свойства 

мочи. Наличие белка, сахара, обнаружение 

ацетоновых тел, определение билирубина, индикана 

и мочевины. Определение осадков в моче. 

Органические и не органические осадки. 

 Исследование кала. Отбор и подготовка проб для анализа. 

 Исследование молока.   Отбор и подготовка проб для анализа. Обнаружение 

в молозиве ацетоновых тел, кислотности молока. 
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Методические указания по проведению лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к лабораторным занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом лабораторным занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

лабораторные занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных занятий  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

 

Общая диагностика 

Общие методы клинического исследования: осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация, термометрия. 

План клинического исследования животного. 

 Исследование крови 

 

 Подготовка посуды и реактивов для анализа.  Взятие, 

отбор и подготовка крови для анализа.   

Определение свертываемости, ретракция кровяного 

сгустка. Определение СОЭ, билирубина, гемоглобина 

(НЬ). 

Подсчет количества форменных элементов крови 

(эритроцитов, лейкоцитов). Определение ЦП и СГЭ. 

Сравнение различных методов определения 

форменных элементов крови у животных 
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Биохимические методы исследования крови. 

Определение общего белка, белковых фракций, сахара, 

билирубина, мочевины в сыворотке крови.  

Определение кальция. фосфора, магния, каротина        и 

кислотной емкости (щелочного резерва) в сыворотке 

крови. Определение кетоновых тел, липидов и др. 

Морфологические особенности эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов у животных и птиц.  

Приготовление, фиксация и окраска мазков крови. 

Выведение лейкоцитарной формулы.  

Особенности у животных разных видов. Изменение 

лейкограммы при патологии. 

 Пищеварительная 

система 

Исследование содержимого ЖКТ жвачных животных. 

Взятие и исследование содержимого рубца. 

Определение pH, аммиака, ЛЖК. Исследование 

желудочного сока. Определение HCE (свободной, 

связанной), желчных пигментов, крови. 

Микроскопическое исследование. 

 Исследование кала. Отбор и подготовка проб для 

анализа. Обнаружение в молозиве ацетоновых тел, 

кислотности молока, 

 Исследование мочи Исследование мочи. Получение и хранение.  

Физические свойства мочи (количество, относительная 

емкость, цвет, прозрачность, консистенция, запах, pH. 

Химические свойства мочи. Наличие белка, сахара, 

обнаружение ацетоновых тел, определение 

билирубина, индикана и мочевины. 

Определение осадков в моче.  

Органические и не органические осадки. 

 Исследование кала Отбор и подготовка проб для анализа 

 Исследование молока.   Отбор и подготовка проб для анализа. Обнаружение       

в молозиве ацетоновых тел, кислотности молока, 

Заключительное занятие по пройденному материалу 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
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рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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                                                Таблица 1 -   Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1. Основы репродуктивной физиологии животных.   

 Тема 1. Анатомо-

физиологические 

особенности половых 

органов самок. 

Особенности строения наружных и внутренних 

половых органов разных видов животных (коров, 

кобыл, овец, свиней) с учетом физиологического 

состояния.  Овогенез, время овуляции, образование и 

развитие желтого тела.  Половые гормоны: рилизинг- 

фактор, гипофизарные (фолликулостимулирующий, 

лютеинизирующий, пролактин, окситоцин) и 

гонадальные (эстрогены, ингибин, прогестерон, 

релаксин); простагландины в регуляции половой 

функции.  Сроки наступления половой зрелости у 

различных видов животных (самок и самцов). 

Физиологическая зрелость организма.  Половой цикл 

и его стадии, особенности проявления у различных 

видов животных.  Понятие о половом сезоне.  

Нарушения течения полового цикла.   

 Тема 2. Анатомо - 

физиологические 

особенности половых 

органов самцов. 

Спермиогенез, его продолжительность у самцов 

разных видов. Строение и физиологическое значение 

придатков семенников, мошонки, придаточных 

половых желез, семенного канатика, 

спермиопроводов, мочеполового канала, полового 

члена и препуция.  Влияние внешних и внутренних 

факторов на становление и продолжительность 

половой функции самцов.  Нейрогуморальная 

регуляция половой функции у   самцов.   

 

 Раздел 2.  Биотехника размножения животных. 

 Тема1. Получение 

спермы от самцов с.х. 

животных. 

 

Понятие о естественном и искусственном осеменении 

животных.  Типы естественного осеменения    

животных.  Половой акт (половые рефлексы самцов и 

самок).  Видовые особенности полового акта у 

животных.   

 Научные основы получения спермы. Способы 

получения спермы от производителей, их 

преимущества и недостатки. Устройство и 

конструкция искусственных вагин для быка, барана, 

хряка, жеребца. Условия для нормальной 

эксплуатации производителей при получении спермы. 

Признаки эякуляции. Нарушение, торможение и 

извращение половых рефлексов при получении 

спермы, приемы, способы их устранения и 

профилактики. Типы нервной деятельности 

производителей. Ветеринарно-санитарные и 

гигиенические условия при получении спермы 

 Тема 2. Оценка качества 

спермы. 

 

Сперма и ее видовые особенности. Химический 

состав и физические свойства спермы. Спермии, их 

строение, скорость и виды движения. Энергетика 
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спермиев. 

 Методы оценки качества спермы. 

Макроскопическая оценка - объем, цвет, 

консистенция, запах. Определение густоты спермы, 

активности спермиев, их концентрации, процента 

живых, количество патологических форм, 

выживаемость вне организма. Показатель 

интенсивности дыхания спермиев. Ветеринарно-

санитарная оценка качества спермы. Требования к 

качеству спермы, допускаемой к разбавлению и 

осеменению самок. Оценка сохраняемой 

разбавленной спермы. 

 Тема 3. Разбавление и 

хранение спермы. 

 

Действия факторов внешней среды на спермии 

(температуры, осмотического давления, рН среды, 

химических веществ, света и др.). Температурный 

шок спермиев и меры его предупреждения. Бурность 

спермы и ее рН. Естественный и искусственный 

анабиоз спермиев. 

 Значение и необходимость разбавления 

спермы. Применение синтетических и биологических 

сред для хранения спермы разных видов животных в 

зависимости от температурного режима. Рецепты 

разбавителей. Техника приготовления разбавителей и 

роль, входящих в них компонентов. Методика и 

степень разбавления спермы. Санитарно-

гигиенические требования к приготовлению сред и 

разбавлению спермы. Биологический контроль сред и 

компонентов. Применение антибиотиков, 

сульфаниламидов, витаминов и гормонов при 

изготовлении сред. 

  Способы хранения спермы быка, жеребца, 

барана, хряка. Хранение спермы при температуре от 0 

до + 5°С, при температуре от +18° до +20°С. 

Кратковременные способы хранения и их значение. 

Правила расфасовки, упаковки и оборудование для 

сохранения разбавленной спермы, ее 

транспортирование.   Длительное сохранение 

спермы – замораживание спермы при 

температуре -196°С в жидком азоте. Теоретические и 

практические основы замораживания спермы. Режим 

охлаждения и техника замораживания спермы быка, 

жеребца. Защитные функции желтка куриного яйца, 

глицерина и хелатов при замораживании спермы в 

жидком азоте. Оборудование для замораживания, 

хранения и транспортирования спермы. Значение и 

преимущества длительного хранения спермы. 

Дозировка, расфасовка, упаковка замороженной 

спермы. Методы ее транспортировки. 

 Тема 4. Искусственное 

осеменение самок с.-х. 

животных. 

 

Оперативные способы подготовки самцов-пробников 

и методика их использования.  

 Теоретическое обоснование и практическое 

применение искусственного осеменения самок. 



87 
 

Подготовка самок к осеменению.  Количество 

спермиев в дозе, необходимое для оплодотворения 

самок разных видов животных.  

 Способы искусственного осеменения коров и 

телок: с визуальным контролем шейки матки, с 

ректальной фиксацией шейки матки и мано-

цервикальный.  

 Способы искусственного осеменения овец: с 

визуальным контролем шейки матки и влагалищный.  

 Способы искусственного осеменения 

свиноматок: разбавленной спермой прибором ПОС-5 

(ВИЖ). 

  Способы искусственного осеменения кобыл: с 

визуальным контролем шейки матки и мано-

утеральный.  

Оптимальное время и кратность осеменения самок 

различных видов животных. Учет результатов 

осеменения самок. 

 Организация работы на государственных 

станциях по племенной работе и искусственному 

осеменению, в филиале, на пункте. Основные 

санитарно-технические требования к строительству и 

организации племпредприятий (станций) в области и 

районе. Организация искусственного осеменения на 

комплексах и фермах промышленного типа. 

Передвижные пункты искусственного осеменения. 

Ветеринарно-санитарные правила при искусственном 

осеменении животных. Порядок снабжения 

материалами, инструментами и оборудованием. 

Права и обязанности техника по искусственному 

осеменению животных. 

 Тема5. Трансплантация 

зародышей (зигот) 

животных. 

Теоретическое обоснование, современное состояние и 

перспективы метода трансплантации зародышей в 

целях разведения и селекции высокоценных 

животных в нашей стране и за рубежом. 

Характеристика основных технологических 

процессов. Отбор и подготовка доноров для 

получения зародышей и их гормональная обработка. 

Контроль реакции яичников на введение 

гонадотропинов. Осеменение доноров. 

Морфологическая оценка качества зародышей и 

определение их пола перед пересадкой. Хранение, 

культивирование зародышей и их подготовка к 

пересадке. Отбор реципиентов и их подготовка 

(синхронизация половой охоты) к пересадке 

зародыша. Техника, методы и инструменты для 

трансплантации зародышей, место, количество, 

время. Преимущества и недостатки 

(нехирургического и хирургического) способов 

пересадки зародышей. Сроки и способы контроля 

результатов пересадки зародышей. 

Раздел 3. Физиология и патология беременности, родов, послеродового периода и 
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бесплодие  самцов и самок сельскохозяйственных животных 

 Тема 1. Диагностика и 

профилактика патологии 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

Сущность процесса оплодотворения.  Продвижение и 

переживаемость спермиев и яйцеклетки.  Стадии 

оплодотворения.  Иммунные реакции организма 

самки на сперму, стадии развития зиготы.  Факторы, 

способствующие оплодотворению.  

  Физиология, диагностика беременности и 

бесплодия самок с.-х. животных.  Продолжительность 

беременности у разных видов животных.  Влияние 

беременности на организм матери.  Развитие 

эмбриона и плодных оболочек.  Типы плацент у 

разных видов животных. Взаимосвязь между матерью 

и плодом в различные сроки беременности.   

 Нейрогуморальная регуляция беременности.  

Значение своевременного и точного определения 

беременности у животных.  Клинические методы 

определения беременности.  Наружные методы 

исследования на беременность животных разных 

видов.  Достоинства и недостатки наружных методов 

исследования.  Внутренние методы диагностики 

беременности животных разных видов: ректальный, 

вагинальный.  Топография половых органов у 

беременных и небеременных крупных животных.  

Определение сроков беременности у крупных и 

мелких домашних животных.  Лабораторные методы 

и применение аппаратов УЗИ и рентгена для 

диагностики беременности и их оценка. 

 Понятие о родовом акте.  Факторы, 

обусловливающие роды.  Анатомо-топографические 

взаимоотношения плодов и родовых путей во время 

родов.  Положение, предлежание, позиция и 

членорасположение плода до и во время родов.  

 Стадии родов: подготовительная, выведения 

плода и последовая.    Видовые особенности течения 

родов у животных.  Послеродовой период.  Общие 

изменения в организме самок после родов.    

Инволюция половых органов.  Видовые особенности 

послеродового периода.  Факторы, влияющие на 

нормальное течение родов и послеродового периода.  

Взаимосвязь функции молочной железы и половых 

органов.  Организация работы в родильных 

отделениях (цехах).  Организация родовспоможения в 

хозяйствах и помощь при нормальных родах. Прием 

новорожденного и уход за ним.  Уход за роженицей.  

Особенности кормления рожениц.  Профилактика 

задержания последа, маститов и послеродовых 

заболеваний. 

 Патологические роды и их 

распространенность.  Причины патологических 

родов.  Роль плода в возникновении патологических 

родов (переразвитость, уродства, аномалии развития 

и др.).  Роль матери в возникновении патологии 
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родов.  Диагностика патологии родов.  Видовые 

особенности патологии родов.  Контроль над 

животными в послеродовой период.  Ранняя  

акушерская  диспансеризация  на  фермах  при  

различных  системах  и  условиях  содержания  

животных. 

 Тема 2. Профилактика 

болезней молочной 

железы и 

новорожденных. 

 

Морфофункциональная характеристика вымени.  

Роль нейрогуморальных факторов в развитии и 

функции молочной железы.  Влияние внешних 

факторов на состояние молочной железы самок 

(массаж, ручное и машинное доение, подсос и  др).  

Аномалии вымени и сосков.  Профилактика развития 

патологии вымени и сосков. 

 Маститы коров. Распространение и 

экономический ущерб.  Роль внешних и внутренних 

факторов (состояние помещений, режим и 

санитарные условия доения, уход за животными и 

выменем; болезни половых органов, реактивность 

организма, наследственность и др.)  в этиологии 

болезней молочной железы. Непосредственные и 

предрасполагающие причины маститов.  

Классификация маститов по А.П.  Студенцову.  

Острые и хронические маститы.  Скрытые 

(субклинические) маститы.  Исходы маститов: 

выздоровление; индурация, гангрена вымени. 

Маститы у других животных.  Профилактика и 

диагностика маститов. 

 Организация зооветеринарных мероприятий по 

профилактике болезней новорожденных. Подготовка 

родительских пар к осеменению. Своевременное и 

качественное осеменение. Содержание и кормление 

беременных самок. Своевременный и правильный 

запуск коров. Роды в боксах. Содержание 

новорожденных в секционных профилакториях и 

индивидуальных домиках. 

 

 Тема3. Бесплодие с.-х. 

животных. 

Определение причин и форм бесплодия. Врожденное 

бесплодие: инфантилизм, фримартинизм, 

гермафродитизм, аномалии влагалища, шейки матки 

и матки. Неполноценность яйцеклетки, спермиев и 

генетическое несоответствие гамет, неполноценность 

зигот, эмбрионов, радиационные мутации и 

иммунные факторы, обусловливающие врожденное 

бесплодие.  Алиментарное бесплодие и его 

разновидности: алиментарный инфантилизм, 

ожирение, биологическая неполноценность рациона. 

Нарушение условий содержания и ухода (плохие 

помещения, скученное содержание, отсутствие 

активных прогулок, подстилки, пастьбы и др.). 

Зоотехнические мероприятия по профилактике 

алиментарного бесплодия.  Климатическое бесплодие 

- влияние макро- и микроклимата на плодовитость 
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животных. 

  Эксплуатационное бесплодие - 

преждевременное осеменение самок, не достигших 

зрелости организма, у коров отсутствие сухостойного 

периода, удлиненная лактация, воздействие доильных 

установок, длительный подсос.  Симптоматическое 

бесплодие - как следствие заболевания половых и 

других органов.  

 Искусственное бесплодие: искусственно 

приобретенное в результате неправильной 

организации естественного и искусственного 

осеменения (неумелый выбор времени осеменения, 

пропуски половых циклов, низкая квалификация 

техников по искусственному осеменению, плохого 

качества сперма, не соблюдение санитарных и 

гигиенических правил при осеменении и др.); 

искусственно направленное бесплодие: пропуски 

осеменения, овариоэктомия и др. мероприятия. 

  Старческое бесплодие: сроки наступления у 

разных видов животных, изменения, происходящие в 

половой системе. Показатели к выбраковке старых 

животных. Проведение акушерско-гинекологической 

диспансеризации.  Мероприятия  по  

предупреждению  и  ликвидации  яловости  и  

бесплодия  животных. 

 Клиническая и рефлексологическая оценка 

племенных производителей.  Основные причины 

и формы бесплодия: врожденный инфантилизм, 

крипторхизм и старческая импотенция. 

Симптоматическая импотенция как следствие 

болезней половых органов, обусловливающих 

ослабление и нарушение половых рефлексов и 

сперматогенеза. Алиментарная импотенция на почве 

погрешностей в кормлении, истощения, ожирения. 

Эксплуатационная импотенция вследствие 

чрезмерного полового использования, физической 

работы и тренинга. Импотенция от перемены 

климата, избытка тепла и света, холода, 

неблагоприятных условий содержания, недостатка 

активного моциона. Искусственно приобретенная 

импотенция в результате наслоения условных 

рефлексов на безусловные при неправильном 

использовании производителей, ведущего к 

торможению половых функций, задержке выделения 

спермы, преждевременной эякуляции, низкому 

качеству спермы. Кастрация и вазэктомия. Меры 

профилактики – устранение различных форм 

импотенции. 

 Определение экономического ущерба от 

бесплодия. Разработка комплекса мероприятий по 

ликвидации и профилактике бесплодия. 
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Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий  
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1. Основы репродуктивной физиологии животных 

 Тема 1. Анатомо – физиоло- 

гические особенности 

половых органов самок 

с.х.животных                                                                                                         

. 

Практическое занятие 1.  Анатомо - 

физиологические особенности яичников, 

яйцепроводов и матки. 

 Практическое занятие 2. Анатомо - 

физиологические особенности влагалища, 

преддверия влагалища, клитора и половых губ. 

Анатомо - физиологические особенности половых 

органов самцов с.х. животных.                                                                                                         

 Тема 2. Анатомо-физио-

логические особенности 

половых органов самцов 

Практическое занятие 3. Анатомо - 

физиологические особенности половых органов 

самцов с.х. животных.  
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           Раздел 2.  Биотехника размножения животных           

 Тема 1. 

Получение спермы от 

самцов с.х. животных 

Практическое занятие 4. 

Устройство и конструкции искусственных вагин. 

Практическое занятие 5. Подготовка 

искусственных вагин и др. материалов к 

получению спермы. 

Практическое занятие 6. Режим и методика 

получения спермы от быка и барана. 

Практическое занятие 7. Режим и методика 

получения спермы от хряка и жеребца 

 Тема 2. 

Оценка качества спермы 

Практическое занятие 8. Макроскопическая оценка 

спермы. Определение густоты и активности 

спермиев. 

Практическое занятие 9. Определение 

концентрации спермиев в сперме самцов с.-х. 

животных. 

Практическое занятие 10. Определение процента 

патологических, живых и мертвых спермиев в 

сперме 

 Тема 3. Разбавление и 

хранение спермы 

 

Практическое занятие 11. Влияние внешних 

факторов на спермиев вне организма 

Практическое занятие 12. Подготовка 

разбавителей для спермы самцов с.-х. животных 

Практическое занятие 13. Замораживание спермы 

самцов с.-х. животных. 

 Тема 4. 

Искусственное осеменение 

самок с.-х. животных. 

Практическое занятие 14. Оперативные способы 

подготовки самцов-пробников и методика их 

использования. 

Практическое занятие 15. Искусственное 

осеменение коров и телок. 

Практическое занятие 16. Искусственное 

осеменение овец. 

Практическое занятие 17. Искусственное 

осеменение свиней. 

Практическое занятие 18. Искусственное 

осеменение кобыл. 

  Практическое занятие 19.  

Контрольная работа по 2 разделу. 

Раздел 3.  Диагностика беременности, родовспомо -жение и вспомогательные 

репродуктивные технологии. 

 Тема1.Диагностика и 

профилактика патологии 

беременности, родов и 

послеродового периода 

Практическое занятие 20. 

Диагностика беременности и бесплодия самок с.-х. 

животных. 

Практическое занятие 21. 

Патология плодоношения самок с.-х. животных. 

Практическое занятие 22. 

Организация родовспоможения в хозяйствах и 

помощь при нормальных родах. 

Практическое занятие 23. Оказание 

родовспоможения при патологических родах у 
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самок с.-х. животных. 

 Тема 2. Профилактика 

болезней молочной железы 

и новорожденных 

Практическое занятие 24. Диагностика и 

профилактика болезней молочной железы у самок 

с.-х. животных. 

Практическое занятие 25. Организация 

зооветмероприятии по профилактике болезней 

новорожденных. Определение экономического 

ущерба от бесплодия. 

 Тема 3. Бесплодие с.-х. 

животных  

Практическое занятие 26. Разработка комплекса 

мероприятий по ликвидации и профилактике 

бесплодия 

Практическое занятие 27.  

Контрольная работа по 3 разделу. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

 Тема 1. Определение предмета, задачи и содержание. История развития 

ветеринарной терапии.  

 Тема 2. Общая профилактика внутренних болезней 

 Тема 3.Принципы ветеринарной терапии 

 Тема 4. Диспансеризация животных. 

 Тема 5. Физиотерапия и физиопрофилактика 

 Тема 6. Терапевтическая техника. 

 Тема 7. Болезни сердечно-сосудистой системы 

 Тема 8. Болезни дыхательной системы 

 Тема 9. Болезни пищеварительной системы 

 Тема 10. Болезни печени и желчных путей 

 Тема 11. Болезни брюшины 

 Тема 12. Болезни мочевой системы 

 Тема 13. Болезни молодняка 

 Тема 14. Болезни системы крови 

 Тема 15. Болезни иммунной системы 

 Тема 16. Болезни нервной системы. 

 Тема 17. Болезни обмена веществ и эндокринных органов 

 Тема 18. Кормовые отравления 

 Тема 19. Незаразные болезни птиц 

 Тема 20. Болезни пушных зверей  
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быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий  
 

 

 

 
 

  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины  

1. Тема 1. Определение предмета, задачи и содержание. История развития 

ветеринарной терапии.  

2. Тема 2. Общая профилактика внутренних болезней 

3. Тема 3.Принципы ветеринарной терапии 

4. Тема 4. Диспансеризация животных. 

5. Тема 5. Физиотерапия и физиопрофилактика 

6. Тема 6. Терапевтическая техника. 

7. Тема 7. Болезни сердечно-сосудистой системы 

8. Тема 8. Болезни дыхательной системы 

9. Тема 9. Болезни пищеварительной системы 

10. Тема 10. Болезни печени и желчных путей 

11. Тема 11. Болезни брюшины 

12. Тема 12. Болезни мочевой системы 

13. Тема 13. Болезни молодняка 

14. Тема 14. Болезни системы крови 

15. Тема 15. Болезни иммунной системы 

16. Тема 16. Болезни нервной системы. 

17. Тема 17. Болезни обмена веществ и эндокринных органов 

18. Тема 18. Кормовые отравления 

19. Тема 19. Незаразные болезни птиц 

20. Тема 20. Болезни пушных зверей 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  
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Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 

необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  
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- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 



109 
 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 
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бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 
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предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Наименование темы (раздела) дисциплины 

Таблица 1 

 

Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

№ 

п/п 

 

1. Общая фармакология. 

2. Препараты, влияющие на центральную нервную систему. 

3. Препараты, влияющие на вегетативную нервную систему. 

4. Препараты, влияющие на чувствительные нервные окончания. 

5. Препараты, регулирующие функции физиологических систем. 

6. Препараты, регулирующие процессы тканевого обмена. 

7. Антимикробные препараты. 

8. Противопаразитарные препараты. 

9. Корректоры продуктивности животных . 

 

10. Химико-токсикологический анализ.  



113 
 

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (табл. 2):  

Таблица 2 

Содержание практических занятий 

 

  

  

  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

1. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны 

2. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

антраценпроизводные группы хризацина. 

3. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

конденсированные антраценпроизводные и группы ализарина. 

4. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

полимерные фенольные соединения (ПФС) (дубильные вещества) 

5. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

простые фенолы, фенологликозиды, лигнаны, антраценпроизводные, дубильные 

вещества 

6. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

производные флавана, флаванона и флавона. 

7. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие 

флавоноиды (производные флавонола) 

8. Противопаразитарные препараты. 

9. Корректоры продуктивности животных  

10. Химико-токсикологический анализ.  
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 

лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия (темы) 

 Основы 

Конституционного права 

РФ.  

Понятие и предмет конституционного права. 

Источники конституционного права. Конституция – 

основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Права и свободы человека 

и гражданина. Субъекты и нормы 

конституционного права. Конституционные 

правоотношения.  

 Основы 

административного права 

РФ. 

Понятие, система и принципы административного 

права. Система органов исполнительной власти. 

Административное принуждение. 

Административное правонарушение и 

административная ответственность. Понятие 

муниципального права. Понятие, функции и 

принципы местного самоуправления.  

 Основы гражданского 

права РФ.  

Понятие гражданского права. Система 

гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Объекты 

гражданского права. Субъективное гражданское 

право. Субъективная гражданская юридическая 
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обязанность. Понятие и формы сделок.  

 Основы уголовного права 

РФ.  

Понятие и задачи уголовного права. Понятие и 

состав преступления. Понятие и цели наказания. 

Виды уголовных наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

 Основы экологического 

права РФ.  

Экология и экологическая система страны. Понятие 

и система экологического права. Экологические 

правонарушения и ответственность за их 

совершение.  

 Основы международного 

права.  

Возникновение и сущность международного права. 

Международное публичное и международное 

частное право. Основные принципы 

международного права. Основные институты 

международного права. Ответственность в 

международном праве. Мирное урегулирование 

международных споров.  

 

 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  
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Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия (темы) 

1. Основы 

Конституционного права 

РФ.  

Понятие и предмет конституционного права. 

Источники конституционного права. Конституция – 

основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Права и свободы человека 

и гражданина. Субъекты и нормы 

конституционного права. Конституционные 

правоотношения.  

2. Основы 

административного права 

РФ. 

Понятие, система и принципы административного 

права. Система органов исполнительной власти. 

Административное принуждение. 

Административное правонарушение и 

административная ответственность. Понятие 

муниципального права. Понятие, функции и 

принципы местного самоуправления.  

3. Основы гражданского 

права РФ.  

Понятие гражданского права. Система 

гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Объекты 

гражданского права. Субъективное гражданское 

право. Субъективная гражданская юридическая 

обязанность. Понятие и формы сделок.  

4. Основы уголовного права 

РФ.  

Понятие и задачи уголовного права. Понятие и 

состав преступления. Понятие и цели наказания. 

Виды уголовных наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

5. Основы экологического 

права РФ.  

Экология и экологическая система страны. Понятие 

и система экологического права. Экологические 

правонарушения и ответственность за их 

совершение.  

6. Основы международного 

права.  

Возникновение и сущность международного права. 

Международное публичное и международное 

частное право. Основные принципы 

международного права. Основные институты 

международного права. Ответственность в 

международном праве. Мирное урегулирование 

международных споров.  
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ Наименование раздела, темы, формы промежуточной аттестации 

1. Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 

2. Тема 1. Общевоинские уставы Во- оруженных Сил Российской Федера- ции,     их     

основные     требования и содержание 

3. Тема 2. Внутренний порядок и суточ- ный наряд 

4. Тема 3. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы 

5. Раздел 2. Строевая подготовка 

6. Тема 4. Строевые приемы и движе- ние без оружия 

7. Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

8. Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

9. Тема 6. Назначение, боевые свой- ства, материальная часть и примене- ние стрелкового 

оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

10. Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового ору- 

жия 

11. Раздел 4. Основы тактики обще- войсковых подразделений 

12. Тема 8. Вооруженные Силы Россий- ской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характери- стики (ТТХ) основных образцов во- 

оружения и техники ВС РФ 

13. Тема 9. Основы общевойскового боя 

14. Тема 10. Основы инженерного обес- печения 

15. Тема 11. Организация воинских ча- стей и подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного против- ника 

16. Раздел 5. Радиационная, химиче- ская и биологическая защита 

17. Тема 12. Ядерное, химическое, био- логическое, зажигательное оружие 

18. Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита 

19. Раздел 6. Военная топография 

20. Тема 14. Местность как элемент бое- вой обстановки. Измерения и ориен- тирование на 

местности без карты, движение по азимутам 
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21. Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

22. Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

23. Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская по- мощь при 

ранениях, травмах и осо- бых случаях 

24. Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

25. Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально- 

экономического, политического и во- енно-технического развития страны 

26. Раздел 9. Правовая подготовка 

27. Тема 18. Военная доктрина РФ. Зако- нодательство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  
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Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№  Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Строевые приемы и движение без оружия 

2. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

3. 

Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

4. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

6. 
Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская по- мощь при 

ранениях, травмах и особых случаях 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  
Содержание раздела 

1 Что такое Россия. Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-

символическом и нормативно-политическом измерении. Объективные 

и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. 

Население, культура, религии и языки. Современное положение 

российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые 

испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории. 

2 Российское 

государство-

цивилизация. 

Исторические, географические, институциональные основания 

формирования российской цивилизации. Концептуализация понятия 

«цивилизация» (вне идей стадиального детерминизма).  

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и 

минусы цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного 

развития России: история многонационального характера общества, 

перехода от имперской организации к федеративной, 

межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё). 

Роль и миссия России в работах различных отечественных и 

зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры.  

3 

Российское 

мировоззрение и 

ценности 

российской 

цивилизации. 

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства.  

Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные 

концепты. Мировоззрение как функциональная система. 

Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление 

ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с 

российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте 

российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих 

позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-

политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и 

стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных 

решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая 

политика и пр.) Самостоятельная картина мира и история особого 

мировоззрение российской цивилизации. Ценностные принципы 

(константы) российской цивилизации: единство многообразия, 

суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и 

ответственность, созидание и развитие.  

Их отражение в актуальных социологических данных и политических 

исследованиях. «Системная модель мировоззрения» («человек – семья 

– общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – 

идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»). 

4 
Политическое 

устройство 

России. 

Объективное представление российских государственных и 

общественных институтов, их истории и ключевых причинно-

следственных связей последних лет социальной трансформации. 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей 
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Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

и демократия. Особенности современного российского политического 

класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история 

причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти 

в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, 

кадры, социальная сфера) 

5 

Вызовы будущего 

и развитие 

страны. 

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих 

сценариях.  

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные 

риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет 

страны и его место в сценариях перспективного развития мира и 

российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и 

справедливость как ценностные ориентиры для развития и 

процветания России Солидарность, единство и стабильность 

российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к 

компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы 

российской политики. Ответственность и миссия как ориентиры 

личностного и общественного развития. Справедливость и 

меритократия в российском обществе. Представление о 

коммунитарном характере российской гражданственности, 

неразрывности личного успеха и благосостояния Родины 
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- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№  Тема 

1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои. 

2  Цивилизационный подход: возможности и ограничения. 

2 Философское осмысление России как цивилизации 

3 Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Мировоззрение и 

идентичность.  

3 Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации. 

4 Политическое устройство России. Конституционные принципы и разделение 

властей. 

4 Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 

программы 

5 Вызовы будущего и развитие страны. Актуальные вызовы и проблемы развития 

России. 

5 Сценарии развития российской цивилизации 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. 

Основы анализа, оценки и 

экспертизы кормов и 

кормовых добавок. 

Значение питательных 

веществ в обменных 

процессах. 

1.Органические вещества. Минеральные вещества.  

2. Витамины  

 

2. 

Корма и кормовые 

добавки для 

сельскохозяйственных 

животных. Основные 

принципы оценки качества 

кормов 

3.  Зеленые корма. Хим. состав. Приемка, отбор проб и 

методы испытаний 

4.  Силос.  Технология заготовки. Приемка, отбор проб и 

методы испытаний. 

5.  Сенаж. Технология заготовки сенажа. 

Хим. состав. Приемка, отбор проб и методы испытаний. 

6.  Сено. Хим. состав. Приемка, отбор проб и методы 

испытаний. 

7.  Солома. Хим. состав. Приемка, отбор проб. 

8.  Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры 

9.  Зерновые корма 

10.  Комбикорма 

11.  Молоко и молочные продукты 

12.  Отходы переработки животного сырья 

13. Корма микробиологического происхождения. Методы 

определения питательной ценности кормов и кормовых 

добавок 

14. Кормовые добавки 

3. 

Методы определения 

питательной ценности 

кормов и кормовых 

добавок 

15. Определение энергетической ценности и 

питательности методом спектроскопии в ближней 

инфракрасной области. 

16.  Определение цистина и метионина 

17. Определение каротина 

18.Определение жирорастворимых витаминов в 

премиксах 

19. Экспертиза безопасности кормов и кормовых добавок 

 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  
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- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Техника безопасности при 

работе в химической 

лаборатории.  

Документы, регламентирующие работу в химической 

лаборатории. Правила работы в химической лаборатории 

2. Методики для 

определения химического 

состава корма. 

Взятие средней пробы 

различных кормов. 

Основные понятия и требования к отбору проб кормов. 

Взятие средней пробы сена, соломы. Взятие средней 

пробы силоса и сенажа. Взятие средней пробы зеленого 

корма. Взятие средней пробы корнеклубнеплодов. Взятие 

средних проб сыпучих кормов  

3. Подготовка пробы к 

анализу и определение 

первоначальной  

влажности. Определение 

гигроскопической влаги

  

Методика проведения опыта по определению 

первоначальной влажности. 

Методика проведения опыта по определению 

гигроскопической влаги 

Пересчет данных анализа с воздушно-сухого состояния на 

корм с натуральной влажностью. 

Пересчет данных анализа на абсолютно сухое вещество. 

Расчет содержания общей воды. 

4. Определение «сырого» 

жира по количеству 

обезжиренного остатка 

методом 

 С.В. Рушковского 

Методика проведения опыта по определению сырого» 

жира 
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5. Определение в кормах 

«сырой» золы и 

минеральных элементов

          

Определение кальция и фосфора в одной навеске. 

Приготовление солянокислого раствора золы. 

Определение кальция оксалатным методом. Определение 

фосфора колориметрическим методом. 

6. Определение общего азота 

и сырого протеина 

методом Къельдаля           

Методика проведения опыта по определению общего 

азота и сырого протеина методом Къельдаля.  

7. Определение сырой 

клетчатки по Геннебергу и 

Штоману (Модификация 

ЦИНАО)   

Методика проведения опыта по определению сырой 

клетчатки по Геннебергу и Штоману (Модификация 

ЦИНАО)  

8. Определение каротина в 

кормах по Нестеровой

  

Методика проведения опыта по определению каротина в 

кормах по Нестеровой  
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

- Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
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рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1.Общая зоотехния 

 Тема 1. Эпизоотология как 

основа научной и 

практической 

ветеринарии. 

1. Предмет, объект, цели и задачи эпизоотологии. 

 2. Достижения российской эпизоотологии в борьбе 

и профилактике инфекционных болезней животных 

и птиц 

3. Экономический ущерб, причиняемый 

инфекционными болезнями, и экономическая 

эффективность противоэпизоотических 

мероприятий 

 Тема 2. Учение об 

инфекционном процессе 

1. Понятие об инфекции и инфекционной болезни 

2. Виды инфекций 

3. Ворота и пути распространения патогенных 

микроорганизмов в организме животных 

4. Динамика и клинические формы проявления 

инфекционных болезней Динамика и клинические 

формы проявления инфекционных болезней. 

 Тема 3. Инфекционный 

иммунитет 

1. Общая и специфическая иммунологическая 

реактивность 

2. Иммунитет и сенсибилизация животного 

организма 

3. Механизмы и факторы иммунитета 

4. Виды иммунитета и их взаимосвязь 

 5. Анафилаксия и аллергия 

 6.Антигены и их иммуногенность 

 Тема 4. Учение об 

эпизоотический процессе 

1. Понятие об эпизоотическом процессе 

2. Эпизоотическая цепь, её звенья и движущие силы 

эпизоотического процесса. 

 Тема 5. Учение о 

природной очаговости 

инфекционных болезней. 

1. Эпизоотический очаг 

2. Виды эпизоотических очагов 

3. Общее понятие - природная очаговость болезней 

4.Структура природного очага болезни 

5. Основные виды природных очагов 

 Тема 6. Общая и 

специфическая 

профилактика 

инфекционных болезней 

1. Основные задачи и принципы 

противоэпизоотической работы 

2. Методы общей и специфической профилактики 

инфекционных болезней животных 

3. Охрана хозяйств, благополучных по 

инфекционным болезням 

 Тема 7. Оздоровительные 

мероприятия и ликвидация 

инфекционных болезней 

1. Основные направления борьбы с инфекционными 

болезнями 

2. Мероприятия в отношении источника 

возбудителя инфекции 

3. Мероприятия по устранению механизма передачи 

возбудителя 

4. Повышение общей и специфической 
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резистентности животных на территории 

эпизоотического очага 

5. Система оздоровительных мероприятий в 

эпизоотическом очаге и ликвидация инфекционных 

болезней 

 Тема 8. Принципы терапии 

инфекционных болезней 

1. Эпизоотологическое, экономическое обоснование 

и особенности лечения инфекционных болезней 

2. Специфическая терапия 

3. Неспецифическая терапия 

4. Симптоматическая терапия 

5. Применение премиксов и витаминов и БАДов. 

 Тема 9. Эпизоотический 

мониторинг и  

основы эпизоотического 

исследования 

1. Объект изучения эпизоотологии. Комплексный 

метод эпизоотологического мониторинга 

2. Комплексный метод эпизоотического 

обследования 

 Тема 10. Средства и 

способы экологической и 

противоэпизоотической 

зашиты в животноводстве 

1. Учение о ветеринарной санитарии 

2. Дезинфекция 

3. Дезинсекция 

 4. Дератизация 

 Раздел 2. Частная эпизоотология 

 Тема 1. Сибирская язва 

(антракс) 

1. Определение болезни. Историческая справка. 

2.Эпизоотологические особенности возникновения 

и течения сибирской язвы (антракса) животных и 

людей. 

3. Методы диагностики сибирской язвы и 

индикации возбудителя болезни 

4. Лечение сибирской язвы (антракса) у животных и 

людей 

5. Иммунитет при сибирской язве (антраксе). 

Средства специфической профилактики сибирской 

язвы. 

 Тема 2. Туберкулёз 1. Историческая справка 

2. Характеристика возбудителя болезни 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

 Тема 3. Бруцеллёз 1. Историческая справка 

2. Возбудитель 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Иммунитет и средства специфической 

профилактики 

 Тема 4. Ящур  1. Историческая справка 

2. Характеристика возбудителя болезни 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Диагностика 

6. Иммунитет, лечение и средства специфической 

профилактики 

 Тема  5. Лептоспироз 1. Определение болезни и характеристика 

возбудителя 

2. Эпизоотологические данные 
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3. Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения 

6. Дифференциальный диагноз 

7. Лечение и специфическая профилактика. 

Иммунитет 

 Тема 6. Респираторные 

вирусные инфекции 

крупного рогатого скота 

1. Определение болезней 

2. Историческая справка 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Клинические признаки и патологоанатомические 

изменения 

6. Иммунитет, лечение и специфическая 

профилактика. Способы лечения 

Оздоровительные и профилактические мероприятия 

 Тема 7. Медленные 

инфекции  животных 

1.Скрейпи, Висна-маеди, Аденоматоз лёгких овец, а 

также Губкообразную энцефалопатию крупного 

рогатого скота. 

2. Характеристика возбудителей болезней 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Клинические признаки и патологоанатомические 

изменения 

6. Иммунитет, лечение и специфическая 

профилактика 

 Тема 8. Классическая и 

африканская чума свиней  

 

1. Определение болезней и их распространённость 

2. Характеристика возбудителей болезней 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Клинические признаки и патологоанатомические 

изменения 

6. Иммунитет, лечение и специфическая 

профилактика 

 Тема 9. Клостридиозы  Столбняк, ботулизм, эмкар 

1. Определение болезней и их распространённость 

2. Характеристика возбудителей болезней 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Клинические признаки и патологоанатомические 

изменения 

6. Иммунитет, лечение и специфическая 

профилактика 

 Тема 10. Дизентерия  

 

1. Определение болезни и эпизоотологические 

данные 

2. Патогенез 

3. Клинические признаки 

4. Патологоанатомические изменения 

5. Лечение 

6. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 11. Вирусный 

гастроэнтерит  

 

1. Определение болезни и эпизоотологические 

данные 

Эпизоотологические данные.  
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Распространённость. Источник возбудителя 

2. Патогенез 

3. Клинические признаки 

4. Патологоанатомические изменения 

Дифференциальный диагноз Лечение 

5. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 12. Оспа  1. Определение болезни 

2. Эпизоотологические данные 

3. Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения 

6. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 13. Стрептококкозы  

 

1. Определение болезни 

2.Эпизоотологические данные 

3.Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения 

6. Лечение, профилактика и меры борьбы  

Лечение 

Профилактика и меры борьбы 

 Тема 14.  

Кампилобактериоз  

 

1. Определение болезни 

2. Эпизоотологические данные 

3.Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомическме изменения 

6. Лечение 

7. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 15.  Паратуберкулез  

 

1. Определение болезни. Распространённость. 

Характеристика возбудителя. 

2. Эпизоотологические данные 

3. Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения 

6. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 16.  Листериоз  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Эпизоотологические данные 

3.Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения, 

Дифференциальный диагноз 

6. Иммунитет Лечение Профилактика и меры 

борьбы, Иммунитет, лечение, Профилактика и меры 

борьбы 

 Тема 17.  Парвовирусный 

энтерит собак  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Историческая справка 

3. Эпизоотологические данные 

4. Патогенез 

5. Течение и клинические признаки 

6.Патологоанатомические изменения 

7. Лечение. Профилактика и меры борьбы  
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Лечение, Профилактика и меры борьбы 

 Тема 18.  Некробактериоз  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Эпизоотологические данные 

3. Патогенез 

4. Клинические признаки 

5. Патологоанатомические изменения 

6. Лечение.Профилактика и меры борьбы  

Лечение, Иммунитет, Профилактика и меры борьбы 

 Тема 19.  Копытная гниль 

овец  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Диагностика болезни 

3. Патогенез 

4. Лечение и иммунитет 

5. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 20. Миксоматоз 

кроликов  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Эпизоотологические данные 

3. Клинические признаки 

4. Патологоанатомические изменения 

5. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 21. Вирусная 

геморрагическая болезнь 

кроликов 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя  

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

(ВГБК) 

2. Эпизоотологические данные 

3. Клинические признаки 

4. Патологоанатомические изменения 

5. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 22. Мыт лошадей  

 

32.1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

32.2. Диагностика болезни 

32.3. Профилактические и оздоровительные 

мероприятия 

 Тема 23. Инфекционная 

анемия лошадей 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Диагностика болезни 

 Тема 24.  Инфекционный 

энцефаломиелит лошадей  

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Диагностика болезни 

3. Профилактика и меры борьбы 

 Тема 25. Грипп лошадей  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Диагностика болезни 

3. Профилактические и оздоровительные 

мероприятия 

 Болезнь 26. Шмалленберга  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Эпизоотологические данные 

3. Диагностика 

4. Меры борьбы и профилактики 
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 Тема 27. Блютанг 

(катаральная лихорадка 

овец)  

 

1. Определение болезни. Характеристика 

возбудителя 

2. Диагностика болезни 

3. Патогенез 

4. Меры борьбы и профилактика 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1.Общая зоотехния 

 Техника безопасности и правила 

работы ветеринарного 

специалиста с заразным 

правила безопасности 
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материалом и инфекционно-

больными животными. Правила 

отбора и отправки 

патологического материала в 

лабораторию. 

 Общие правила безопасности при 

работе с животными 

Методы и способы фиксация 

 Правила работы с инфекционно-

больными животными и 

патологическим материалом 

правила безопасности заразным материалом 

и инфекционно-больными животными 

 Отбор материала для 

прижизненной диагностики 

прижизненной диагностики 

 Отбор материала для посмертной 

диагностики 

посмертной диагностики 

 Консервирование 

патологического материала 

патологического материала 

 Упаковка и пересылка 

патологического материала 

Подготовка патологического материала 

 Вопросы для самоконтроля коллоквиум 

 Методы диагностики 

инфекционных болезней 

животных 

Методы диагностики инфекционных 

болезней 

 Методы исследований, 

проводимых при подозрении на 

инфекционную болезнь 

Методы диагностики инфекционных 

болезней 

 Эпизоотологический метод Эпизоотологический метод 

 Клинический метод Клинический метод 

 Патоморфологический метод Патоморфологический метод 

 Бактериологический метод Бактериологический метод 

 Вирусологический метод Вирусологический метод 

 Гематологический метод Гематологический метод 

 Иммунологический метод Иммунологический метод 

 Вопросы для самоконтроля опрос 

 Отбор крови у животных для 

диагностических исследований 

Отбор крови 

 Методика проведения 

аллергических диагностических 

исследований 

аллергические диагностические 

исследования 

 Техника взятия и приготовления 

крови 

Приготовление мазков 

 Методика проведения 

аллергических исследований у 

различных животных 

Туберкулинизация  

 Вопросы для самоконтроля опрос 

 Биологические препараты, их 

классификация, правила 

транспортировки, хранения и 

применения 

правила транспортировки, хранения и 

применения биологических препаратов 

 Классификация биопрепаратов Перечень  биологических препаратов 

 Лечебные биопрепараты Сыворотки 

 Профилактические биопрепараты Вакцины 
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 Диагностические биопрепараты Аллергены 

 Правила транспортировки 

биопрепаратов 

Подготовка к транспортировке 

биопрепаратов 

 Требования, предъявляемые к 

биологическим препаратам 

Требования,  биологическим препаратам 

 Правила применения вакцин аллергические диагностические 

исследования, составление описей 

 Поствакцинальные реакции и 

осложнения 

аллергические диагностические 

исследования 

 Вопросы для самоконтроля опрос 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
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рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 

вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  
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Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 

необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  
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- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 
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мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  



179 
 

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  
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Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Общая паразитология Краткая история развития паразитологии. 

Биологические основы паразитологии. Типы 

взаимоотношений организмов в природе. Виды 

паразитизма. Характеристика хозяев паразитов. 

Происхождение паразитизма. Учение об 

инвазионных заболеваниях. Эпизоотология 

инвазионных болезней. Основы профилактики. 

Учение академика К.И. Скрябина о девастации. 

 Ветеринарная 

гельминтология 

Общая гельминтология. Частная гельминтология. 

Трематоды и трематодозы. Цестоды и цестодозы. 

Нематоды и нематодозы. 

 Частная протозоология Болезни, вызываемые споровиками. Болезни 

вызываемые жгутиковыми. Ресничные и 

вызываемые ими болезни. Возбудители с 

неуточненными систематическим положением и 

вызываемые ими болезни  

 Ветеринарная арахнология Паразитиформные клещи: иксодоидные 

(иксоидные, аргасовые).  

Гамазовые клещи.Акариформные клещи: 

саркоптоидные (чесоточные) клещи. псороптозы,  

хориоптозы, отодектозы, Саркоптозы, демодекозы, 

кнемидокоптозы птиц. 

 Ветеринарная энтомология Заболевания вызываемые личинками оводов-

гиподерматозы крупного рогатого скота,  

гастрофилезы однокопытных, эстрозы овец, 

цефалопиноз верблюдов и т.д.  

Насекомые переносчики и возбудители болезней. 

Мухи-вольфартиоз. Кровососки-мелофагоз овец. 

Слепни, мошки, комары, мокрецы, москиты. 

Маллофагозы, Сифункулятозы. Блохи, клопы. 

 

Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  
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- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (табл. 2):  

Таблица 2 

Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

1 Общая 

паразитология 

Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Овоскопическая диагностика гельминтозов. 

Ларвоскопическая диагностика гельминтозов 

2 Ветеринарная 

гельминтология 

Введение в трематодологию. Диагностика фасциолеза и 

парамфистоматозов сельскохозяйственных животных. 

Диагностика дикроцелиоза жвачных и описторхоза 

плотоядных животных, человека. 

Введение в  цестодологию. Диагностика дифиллоботриоза  

плотоядных  животных  и лигулидозов рыб 

Диагностика  цистицеркозов с/х животных. 

Диагностика эхинококкоза, альвеококкоза и ценуроза 

церебрального 

Диагностика  имагинальных  цестодозов жвачных  животных 

(мониезиозов,  тизаниезиозов,  авителлиноза) и 

аноплоцефалидозов лошадей  

Коллоквиум по трематодозам ицестодозам животных 

Введение в нематодологию. Диагностика оксиуроза и 

параскариозалошадей, аскариоза свиней и аскаридатозов 

животных. 

Диагностика  стронгилятозов  желудочно-кишечного  тракта  

и  стронгилоидозов жвачных животных, свиней, лошадей 

Диагностика диктиокаулезов и протостронгилидозов  

жвачных животных, метастронгилезов свиней 
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Диагностика  трихинеллеза  и  трихоцефалезов животных 

Диагностика телязиозов крупного рогатого скота 

Диагностика парафиляриозов и сетариозов крупного рогатого 

скота и лошадей 

Коллоквиум по нематодозам животных 

2 Ветеринарная 

протозоология 

Диагностика мастигофорозов животных: случной  болезни  

лошадей, трихомоноза крупного рогатого скота и 

гистомоноза птиц 

 Диагностика пироплазмидозов и анаплазмоза 

сельскохозяйственных животных 

Диагностика эймериозов крупного рогатого скота, овец, 

кроликов и кур 

Диагностика криптоспоридиоза и смешанных форм 

кишечных инвазий и инфекций 

Диагностика токсоплазмоза, саркоцистозов с/х животных 

ицистоизоспорозов собак, кошек и пушных зверей 

Диагностика балантидиоза и изоспороза свиней 

Коллоквиум по ветеринарной протозоологии 

3 Ветеринарная 

арахнология 

 Иксодовые, аргасовые, гамазовые клещи имероприятия по 

защите от них животных 

 Диагностика саркоптозовс/х животных,Нотоэдрозаи 

демодекоза собак, кошек, грызунов 

 Диагностика псороптоза, хориоптоза с/х животных,  

кроликов  и  отодектоза  плотоядных 

 Коллоквиум по ветеринарной акарологии 

 

4 Ветеринарная 

энтомология 

Диагностика оводовых болезней животных (гиподерматоза 

крупного рогатого скота, эстроза овец, гастрофилезов 

лошадей) 

 Изучение морфологии представителейгнуса и кровососущих 

зоофильных мух 

Диагностика сифункулятозов, бовиколезов животных 
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Диагностика вольфартиоза, факультативных миазов и 

мелофагозов животных 

Коллоквиум по ветеринарной энтомологии 
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Общие положения 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной 

темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят 

студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – 

проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 

рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов 

при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель 
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вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее 

предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

  
 

№ занятия № раздела  Тематика практических занятий (семинаров) 
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1 1 

Основы менеджмента. 

Новые концепции менеджмента.  

Закономерности и принципы менеджмента.  

Задачи и функции менеджмента. 

2 2 

Экономические методы.  

Административные методы.  

Социально-психологические методы.  

Понятие и основные характеристики процесса управления.  

Технология управления. 

3 3 

Органы управления агропромышленным производством.  

Органы управления на предприятиях АПК. Организация 

отраслевого управления на предприятиях.  

Оперативное управление производством.  

4 4 

Принципы и методы управления качеством. Управление 

качеством труда и продукции в агропромышленных 

предприятиях.  

5 5 Основные понятия маркетинга. 

6 6 

Анализ рыночных возможностей.  

Маркетинговые возможности фирм. Сегментирование и отбор 

целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга.  

Система сбора внешней текущей маркетинговой информации.  

Система маркетинговых исследований. Маркетинговая среда.  

7 7 Разработка товаров, товародвижение.  

8 8 

Установление цен на товары. Ценовая политика. Установление 

цен по географическому принципу. Установление цен со 

скидками и зачетами. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-

первых, этот тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, 

касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, 

которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное 

внимание студентов при слушании лекции, формирование у них проблемного 

мышления. Цель вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, 
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помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, 

которое сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное 

требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 

содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 
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Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым 

предметом.  

- Способствовать развитию у студентов 

необходимых умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством 

подготовки в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по 

отдельным частным проблемам науки для углубления их 

разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку 

студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады 

готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих 

целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на 

семинаре преследует цель содействовать более осмысленной и 

тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще 

всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное 
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чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в 

литературных источниках. Комментирование может быть выделено в 

качестве самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, 

письменная (контрольная) работа – обычно входят в качестве одного 

из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. 

Руководитель семинара выбирает несколько высказываний видных 

мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, и в 

зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, 

предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по 

вызову преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя 

со студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той 

или иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и 

сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  
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На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  
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На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

  Рынок как 

экономическая 

  система. Рыночное 

равновесие. 

Рынок ресурсов 

   Рынок: условия возникновения и функционирования. 

Типы рыночных структур. 

Функции рынка. Инфраструктура рынка. Понятие 

спроса и факторы его определяющие. 

Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса. 

Понятие предложения и факторы его 

определяющие. Закон предложения. Кривая 

предложения. Эластичность предложения. 

Законы спроса и предложения в рыночных условиях. 

Рыночное равновесие. Влияние 

различных факторов на рыночное равновесие. Рынок 

факторов производства. Рынок 

капитала. Рынок земли. Рынок труда. Формирование 

цены на факторы производства. 

Равновесие на рынках факторов производства. 

  Издержки 

производства. 

Понятие издержек производства. Издержки 

бухгалтерские и экономические. 
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Краткосрочное и 

долгосрочное 

равновесие 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Постоянные и переменные издержки. Общие издержки. 

Средние издержки. Предельные 

издержки. Краткосрочный и долгосрочный период 

деятельности фирмы. Теория поведения 

фирмы в рыночных условиях. Условия максимизации 

прибыли в разные периоды 

деятельности фирмы. Эффект масштаба производства. 

закон убывающей отдачи. Денежный 

доход  предприятия. Предельный доход. Прибыль: 

бухгалтерская, экономическая, 

нормальная. 

 

  Экономика 

перерабатывающего 

предприятия 

  Предприятие и предпринимательство в рыночной 

экономике. Основные понятия о 

предприятии. Организационно-правовые формы 

хозяйствования юридических лиц, сущность 

и особенности. Основы предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. 

Экономическая сущность и эффективность 

использования основных производственных 

фондов. Основные фонды: понятие, значение, 

классификация и стоимостная оценка. 

 

Амортизация основных фондов и методы ее 

начисления. Показатели использования 

основных фондов предприятия. Резервы и факторы 

повышения эффективности 

использования основных производственных фондов 

предприятия. Теоретические основы 

формирования и использования оборотного капитала 

Сущность оборотного капитала 

предприятия. Показатели использования оборотных 

фондов предприятия. Резервы и факторы 

повышения эффективности использования оборотного 

капитала предприятия. Себестоимость 

продукции перерабатывающих предприятий. 

Экономическое содержание категории 

«себестоимость продукции». Методы калькуляции 

себестоимости продукции 

перерабатывающих предприятий. Факторы, влияющие 

на себестоимость продукции 

перерабатывающих предприятий. Понятие 

эффективности производства хозяйствующего 

субъекта Эффективность производства как 

экономическая категория. Виды и показатели 

оценки эффективности производства. Пути повышения 

эффективности производства 

     Отрасль 

перерабатывающей 

промышленности и ее 

место в экономике 

страны 

Структура агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. Стадии 

агропромышленного производства. Эффективное 

функционирование АПК. Показатели 

экономической эффективности АПК. 
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Научно-технический 

прогресс и 

инновационная 

деятельность в 

перерабатывающей 

промышленности 

Продовольственный комплекс и его роль в 

обеспечении продовольственной безопасности. 

Современное состояние перерабатывающей 

промышленности России. Научно-технический 

прогресс и инновационная деятельность в 

перерабатывающей промышленности. 

  Предприятие как 

субъект рыночной 

экономики. 

Производственные 

процессы и 

их организация 

 

Специализация, 

кооперирование, 

комбинирование, 

концентрация 

производства 

   

Понятие и сущность общей и производственной 

структуры предприятия. Основные 

принципы организации производственных процессов. 

Функциональные подразделения 

предприятия. Типы и методы организации основного 

производства. Производственная 

структура предприятия. Специализация и 

диверсификация производства. Организация 

вспомогательного производства на предприятии. 

Организация складского хозяйства. 

Организация сбытовой службы. Организационные 

структуры управления предприятием. 

   Организация труда на 

перерабатывающих 

предприятиях 

 

Трудовые ресурсы и формирование рабочей силы. 

Промышленно - производственный 

персонал. Явочная численность. Списочная 

численность. Среднесписочная численность. 

Производительность труда. Выработка продукции на 

единицу затрат труда и трудоемкость 

единицы продукции. Формы и системы оплаты труда. 

Повременная система оплаты труда. 

Повременно-премиальная система оплаты труда. 

Сдельная и сдельно-премиальная система 

оплаты труда. Аккордная система оплаты труда. 

Организация оплаты труда и материальное 

стимулирование работников перерабатывающих 

предприятий. Нормирование труда. 

Хронометраж. Норма времени и ее расчет.  

  Цели, задачи и 

функции маркетинга. 

Товар и товарная 

политика предприятия  

 

Ценовая и сбытовая 

политика предприятия 

 

Понятие и сущность маркетинга. Сущность, задачи и 

принципы маркетинга. Функции 

маркетинга. Основные концепции маркетинга. Товар и 

товарная политика Понятие и 

сущность товара. Жизненный цикл товара. Товарная 

политика предприятия. Качество товара 

в системе маркетинга. Сущность и понятие качества 

товара. Механизм и методы управления 

качеством. Стандартизация и сертификация качества. 

Понятие цены и ценообразования в системе 

маркетинга. Ценовая политика 

маркетинга. Сбытовая политика маркетинга. 

Конкурентоспособность товара и товарная 

политика предприятия. Понятие 

конкурентоспособности товара. Факторы 

конкурентоспособности товара. Методы принципы 

оценки конкурентоспособности товара. 

Система управления конкурентоспособностью.   
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2. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

 Содержание практического занятия 

 1.  Раздел 1. 

Экономические основы 

функционирования 

перерабатывающих 

предприятий 

   Экономические отношения в обществе. Основные 

понятия и методы экономической науки. Блага и их 

экономическое распределение в обществе. 

Полезность блага и теория потребительского 

поведения. Типы экономических систем. Рынок как 

экономическая система. Рыночное равновесие. 

Рынок ресурсов. Издержки производства. 

Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие хозяйствующих  субъектов.  Экономика 

перерабатывающего предприятия. Расчет показателей 

эффективности использования 

основных и оборотных фондов перерабатывающего 

предприятия. Методика расчета себестоимости 

продукции на перерабатывающих предприятиях. 

Расчет показателей эффективности производства 
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перерабатывающего предприятия. Отрасль 

перерабатывающей промышленности и ее место в 

экономике страны. Научно-технический прогресс и 

инновационная деятельность в перерабатывающей 

промышленности. 

 2.  Раздел2. 

Организационные и 

управленческие основы 

функционирования 

перерабатывающих 

предприятий 

   Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Производственные процессы и их организация.  

Специализация, кооперирование, 

комбинирование, концентрация производства. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Организация труда на перерабатывающих 

предприятиях. Расчет эффективности 

использования трудовых ресурсов 

перерабатывающего предприятия. 

 

3.  Раздел3. 

Основы маркетинга 

перерабатывающих 

предприятий 

  Цели, задачи и функции маркетинга. Товар и 

товарная  политика предприятия.  Качество товара в 

системе  маркетинга. Ценовая и сбытовая политика 

Предприятия. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 
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т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 
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Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  
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- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 
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в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 
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можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
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учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

 

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

15.  Основные понятия в области 

производственного контроля 

Цель и задачи дисциплины. Понятие о производственном 

контроле. Нормативно-правовая база в области 

осуществления производственного контроля на 

предприятиях по переработке продуктов животного 

происхождения. 

16.  Входной контроль сырья, 

материалов и вспомогательных 
продуктов 

Основные критерии оценки качества и безопасности сырья 

мясной и молочной отрасли: безопасность; химический 
состав, пищевая и биологическая ценность, физико-

химические свойства 

Типы контроля: производственный и инспекционный. 

Виды производственного контроля (входной, 

технологический, выходной). Понятие о программе 

производственного контроля на перерабатывающем 

предприятии. 

 

17.  Технохимический контроль на 

предприятиях по переработке 

сырья животного 

происхождения 

Ветеринарно-санитарная служба предприятий по 

переработке продуктов животного происхождения. 

Правовая база. Структура и функции Подразделения 

госветнадзора на предприятии, права и обязанности 
специалистов. 

Ветеринарно-санитарные требования к содержанию и 

эксплуатации мясо и молокоперерабатывающих 

предприятий. Порядок инспекций предприятий. 

Организация входного контроля качества мясного сырья 

и продуктов. Контроль при приемке скота и предубойном 

содержании скота и птицы. Контроль при передаче скота на 

убой. Ветеринарносанитарный контроль при приемке 

мясного сырья и вспомогательных компонентов для 

производства колбасных изделий, и мясных консервов. 
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Организация входного контроля качества и безопасности 

рыбопродукции и гидробионтов. Санитарногигиенические 

требования к безопасности (по микробиологическим, 

паразитологическим, химическим показателям). 

18.  Технологический выходной 

контроль готовой продукции 

предприятий по переработке 

сырья животного 

происхождения. 

Инспекционный контроль. 

Общие ветеринарно-санитарные требования к 

производственным цехам и подразделениям убойных 

предприятий. Санитария производства мяса и 

мясопродуктов. 

Особенности организации технохимического контроля на 

предприятиях мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности, порядок его проведения. 

Производственно-технический, химический и 

технологический контроль производства. 

Особенности организации технохимконтроля на 

предприятиях молочной промышленности, порядок его 

проведения. 

19.  Контроль продукции, 

произведенной с 

использованием ГМО 

(генетически 

модифицированных 

организмов) 

ГМО (генетически модифицированные организмы): 

понятие, исторические аспекты развития отрасли. 

Зарубежное и национальное законодательство в области 

оборота ГМО. 

ГМО: перспективы и риски (экологические, пищевые, 

агротехнические) использования. 
Особенности контроля продуктов питания, при 

производстве которых использованы генетически 

модифицированные источники. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 
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практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание практического занятия 

4.  Основные понятия в 

областипроизводственного 

контроля 

Разработка типовой программы производственного контроля 

для мясоперерабатывающего предприятия 

Разработка типовой программы производственного контроля 

для молокоперерабатывающего предприятия 

Анализ организации входного контроля сырья, материалов и 

продуктов на примере колбасного цеха 

5.  Входной контроль сырья, 

материалов и 

вспомогательных продуктов 

Планировка боенского предприятия, технологические 

процессы на различных участках бойни и их ветеринарно-

санитарная характеристика. Методика и техника ветеринарно-

санитарного осмотра органов и туш на современном боенском 

предприятии. 

Планировка предприятия по переработке птицы, 

технологические процессы на различных участка и их 
ветеринарно-санитарная характеристика. Особенности 

организации ветеринарно-санитарного контроля на 

конвейерной линии по переработке птицы 

Приемка молока и сливок сырых на 

молокоперерабатывающем предприятии. Методы экспересс-

анализа сырья и предусмотренные ГОСТ на методы контроля 

6.  Технохимический контроль 

на предприятиях по 

переработке сырья 

животного происхождения 

Требования к устройству и оснащению производственных 

лабораторий. Химическая лаборатория, лаборатория 

органолептического анализа. Формы и методы 

технохимического контроля. 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль 

изготовления мясных и рыбных консервов и их санитарная 
оценка на предприятии 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль в 

рыбо-посолочном и рыбокоптильном производстве. 

7.  Технологический выходной 

контроль готовой 

продукции предприятий по 

переработке сырья 

животного происхождения. 

Инспекционный контроль 

Определение качественных показателей готовых колбасных 

изделий, соленых и копченых продуктов и соответствия их 

ГОСТ (ТУ) и СанПиН 

Определение качественных показателей молока питьевого, 

кисломолочных продуктов и сыров, соответствия их ГОСТ (ТУ) 

и ФЗ-88 «ТР на молоко и молочную продукцию» 

Определение качественных показателей готовых баночных 

мясных и рыбных консервов. Методы контроля качества тары. 

8.  Контроль продукции, 

произведенной с 
использованием ГМО 

(генетически 

модифицированных 

организмов) 

Изучение методов скринингового качественного контроля 

продуктов питания на присутствие в них ГМО (ПЦР и ELISA). 
Изучение методов идентификации ГМО в продукте и 

определение количественного содержания ГМО. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 
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т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 

необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 
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систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

-      спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 
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беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 



222 
 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Ветеринарное 

законодательство. 

Регламентация 

деятельности 

специалистов 

ветеринарных учреждений 

и служб. 

Вводная лекция. Определение дисциплины, 

основные задачи, сущность ветеринарии и ее 

экономическое и социальное значение. 

Законодательство по вопросам ветеринарии. 

Ветеринарное законодательство. Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» 

Организационная структура ветеринарии и 

руководство ветеринарным делом в РФ. 

Руководство ветеринарным делом в Российской  

Федерации. 

Положение о департаменте ветеринарии  

Министерства сельского хозяйства Российской  

Федерации. 

 Организация и социальное 

значение ветеринарного 

дела в РФ (субъектах, 

городах, районах) 

Государственный ветеринарный надзор 

Организация ветеринарного надзора. Сущность, 

объекты и методы ветеринарного надзора. 

«Положение о государственном ветеринарном 

надзоре в Российской Федерации» 

Международные ветеринарные организации и 
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ветеринарные службы в зарубежных странах. 

 Ветеринарный надзор на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте. Пограничные 

контрольные ветеринарные пункты. 

Транспортные контрольные ветеринарные пункты. 

Положение о Федеральном управлении по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. 

Создание федеральных целевых программ по 

охране территории РФ от завоза и распространения 

особо опасных инфекционных заболеваний людей, 

животных и растений, а также токсичных веществ 

 Планирование и 

организация ветеринарных 

мероприятий 

Экспорт и импорт животноводческих грузов в 

Российской Федерации. 

Порядок наложения и снятия конвенционных 

запрещений. 

Соглашения между ветеринарными и санитарными 

службами Российской Федерации и странами 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Таможенный кодекс РФ. Общие положения 

 Экономика и организация 

ветеринарных 

мероприятий. 

Экономика ветеринарных мероприятий. Значение, 

задачи экономического анализа. Экономические 

показатели, используемые при анализе 

ветеринарных мероприятий. 

Планирование ветеринарных мероприятий. 

Значение планирования, объекты, принципы и 

требования к планированию. 

Учет и отчетность в ветеринарии. Формы учета в 

хозяйстве и в ветеринарных учреждениях. Местные 

и Федеральные формы отчетности. Оформление и 

хранение дел в ветеринарных учреждениях 

Финансирование ветеринарных мероприятий. 

Источники финансирования. Составление и 

утверждение планов финансирования ветеринарных 

мероприятий. 

 

Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  
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- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (табл. 2):  

Таблица 2 

Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

  1. Ветеринарное 

законодательство. 

Регламентация деятельности 

специалистов ветеринарных 

учреждений и служб. 

Право на занятие ветеринарной деятельностью 

Права и обязанности граждан – владельцев 

животных 

Контроль и ответственность за нарушение 

ветеринарного законодательства 

Организация ветеринарной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

Документы, издаваемые в развитии закона РФ «о 

ветеринарии» 

2 Организация и социальное 

значение ветеринарного 

дела в РФ (субъектах, 

городах, районах) 

Порядок приема -передачи ветеринарного 

учреждения. Составление акта 

Расчет штатов ветеринарных специалистов в 

ветеринарных учреждениях и хозяйствах. 

Маркетинг и менеджмент в сфере ветеринарного 

предпринимательства. Ценообразование. 

Порядок составления сопроводительных 

ветеринарных документов 

3. Планирование и 

организация ветеринарных 

мероприятий 

Таможенные органы и их взаимосвязь с отраслями 

и отдельными сферами. 

Таможенные процедуры. Таможенные 

оформления. Таможенные платежи. 

Таможенный контроль. Экспертиза и 

исследования при осуществлении таможенного 

контроля. 

4. Экономика и организация 

ветеринарных мероприятий. 

Виды экономического ущерба 

Затраты на ветеринарные мероприятия и 

предотвращенный ущерб. Экономическая 

эффективность. 

Расчет ожидаемого поголовья. План 

противоэпизоотических мероприятий. 
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Карантин. Порядок установления и снятия. 

Составление плана по ликвидации заразных 

болезней 

Порядок ведения документов ветеринарного учета 

и отчетности. Составление отчета о заразных 

болезнях животных.  

Составление сметы расходов в ветеринарных 

учреждениях 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Как одна из 

организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального кругозора 

и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной 

литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм 

организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-

вторых, как записывать лекционный материал. Особое значение лекции 

состоит в том, что знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное 

мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме того, 

на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, 

которые различаются по строению, приемам изложения материала, 

характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-

первых, этот тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, 

касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, 

которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное 

внимание студентов при слушании лекции, формирование у них проблемного 

мышления. Цель вводной лекции – «ввести» в научную дисциплину, 

помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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- Обзорная лекция носит характер повествования, 

которое сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к 

восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное 

требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее 

содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 
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записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и 

по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  
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- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку 

студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады 

готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих 

целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на 

семинаре преследует цель содействовать более осмысленной и 

тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще 

всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное 

чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в 

литературных источниках. Комментирование может быть выделено в 

качестве самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, 

письменная (контрольная) работа – обычно входят в качестве одного 
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из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. 

Руководитель семинара выбирает несколько высказываний видных 

мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, и в 

зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, 

предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по 

вызову преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя 

со студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той 

или иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и 

сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 
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уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  
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В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

раздела 
Раздел/тема  Содержание раздела 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура в 

общекультурной и   

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Физическая культура как 

феномен общей культуры человека.  

Краткое содержание. Понятие культура, 

физическая культура. Возникновение и развитие 

физической культуры. Роль физической культуры 

и спорта в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры и 

спорта в России на современном этапе. 

Методико-практические занятия. Оценка 

собственной физической культуры личности 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-биологические 

основы   физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.  

Краткое содержание. Двигательная активность – 

жизненно необходимая биологическая потребность 

организма человека; нормы двигательной 

активности современного человека; гиподинамия и 

гипокинезия. Чрезмерные физические нагрузки; 

механизмы адаптации человека к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

деадаптация и реадаптация человека к физическим 

нагрузкам. 

Теоретическое занятие. Адаптация отдельных 

систем организма человека к физкультурно-

спортивной деятельности. Краткое содержание. 

Опорно-двигательный аппарат; нервная система; 

мышечная система; сердечно-сосудистая система; 

дыхательная система; изменения в системе 

пищеварения и выделения. 

Методико-практические занятия.  Простейшие 

методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной 

коррекции. 

3. Организационно-правовые 

основы физической 

культуры и спорта 

Теоретическое занятие. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон “О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации. 

Физическая культура личности. Деятельностная 

сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. Основные положения 

организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

 

 

 

Теоретическое занятие. Образ жизни и здоровье. 

Краткое содержание. Роль личности и 

государства в формировании и сохранении 

здоровья; состояние здоровья населения России; 

здоровье в системе человеческих ценностей. 

Понятия «Здоровье», «Болезнь»; основные 

факторы и виды здоровья; здоровый образ жизни; 

Оценка состояния здоровья населения. Оценка и 

самооценка собственного здоровья.  

Методико-практические занятия.  Оценка и 

методика коррекции осанки и плоскостопия.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности  

 

Теоретическое занятие Физическая культура и 

спорт в жизнедеятельности студентов. Краткое 

содержание. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Методико-практические занятия. Методика 

проведения производственной гимнастики с 

учетом заданных условий и характера труда. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Общая физическая 

подготовка. Гибкость и методика ее развития. 

Краткое содержание. Общая и профессионально-

прикладная физическая подготовка. Двигательные 

качества. Основные закономерности развития 

двигательных качеств. Гибкость и методика 

развития. Методика развития гибкости на учебно-

тренировочных занятиях по физической культуре 

со студентами. 

Методико-практические занятия. Методика 

индивидуального подхода и применение средств 

для направленного развития отдельных 

физических качеств.  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Методика использования 

средств физической культуры для 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Краткое содержание. Параметры 

физических нагрузок при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями. Принципы, средства и способы 

закаливания. 

 Методико-практические занятия Методика 

составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности.  



236 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

 

 

 

Теоретическое занятие. Спорт. Краткое 

содержание. Понятие «Спорт»; виды спорта; 

значимость спортивных соревнований; виды 

спортивных соревнований; регламентация и 

способы проведения соревнований; определение 

результата в соревнованиях; условия 

соревнований, влияющих на соревновательную 

деятельность спортсменов; студенческие 

соревнования. 

 Методико-практические занятия.  Методы 

самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта 

(тесты, контрольные задания). 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений 

 

 

 

Теоретическое занятие. Модельные 

характеристики спортсменов высокого класса. 

Определение целей и задач в спортивной 

подготовке или системой физических упражнений. 

Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Специальные зачётные 

требования и нормативы по годам обучения, по 

избранному виду спорта или системой физических 

упражнений. Спортивная классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. Методико-практические занятия, 

ритмическая гимнастика.  

 

Методико-практические занятия.  Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия.  

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом   

 

 

 

Теоретическое занятие Самоконтроль при 

систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Краткое содержание. 

Задачи самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

Субъективные и объективные показатели 

самоконтроля. Функциональные пробы в 

самоконтроле.  

 

 Методико-практическое занятие. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития (стандарты, индексы, формулы) 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов 

 

Теоретическое занятие.  Профессионально- 

прикладная физическая подготовка студентов. 

Понятие ППФП. Цели и задачи. ППФП студентов. 

Организация, формы и средства ППФП в вузе. 

Система контроля ППФП физической подготовки 

студентов. 

Методико-практические занятия.  Методика 

самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической 

подготовки.  
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

Теоретические занятие. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Краткое содержание. Краткая 

характеристика основных форм оздоровительной 

физической культуры, применяемые в трудовой 

деятельности бакалавра и магистра.  

Методико-практическое занятие.  Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 
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                               Общие положения  

                    Занятие семинарского типа 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым 

предметом.  

- Способствовать развитию у студентов 

необходимых умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством 

подготовки в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  



240 
 

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку 

студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады 

готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих 

целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на 

семинаре преследует цель содействовать более осмысленной и 

тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще 

всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное 

чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в 

литературных источниках. Комментирование может быть выделено в 

качестве самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, 

письменная (контрольная) работа – обычно входят в качестве одного 



241 
 

из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. 

Руководитель семинара выбирает несколько высказываний видных 

мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, и в 

зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, 

предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по 

вызову преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя 

со студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той 

или иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и 

сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 
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уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  
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В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

раздела 
Раздел/тема  Содержание раздела 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура в 

общекультурной и   

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Физическая культура как 

феномен общей культуры человека.  

Краткое содержание. Понятие культура, физическая 

культура. Возникновение и развитие физической 

культуры. Роль физической культуры и спорта в 

современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры и спорта в России на 

современном этапе. 

Методико-практические занятия. Оценка собственной 

физической культуры личности. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

биологические основы   

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.  

Краткое содержание. Двигательная активность – 

жизненно необходимая биологическая потребность 

организма человека; нормы двигательной активности 

современного человека; гиподинамия и гипокинезия. 

Чрезмерные физические нагрузки; механизмы 

адаптации человека к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; деадаптация 

и реадаптация человека к физическим нагрузкам. 

Теоретическое занятие. Адаптация отдельных систем 

организма человека к физкультурно-спортивной 

деятельности. Краткое содержание. Опорно-

двигательный аппарат; нервная система; мышечная 

система; сердечно-сосудистая система; дыхательная 

система; изменения в системе пищеварения и 

выделения. 

Методико-практические занятия.  Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. 

3. Организационно-

правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

Теоретическое занятие. Физическая культура и спорт 

как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон “О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации. Физическая культура 

личности. Деятельностная сущность физической 

культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. 
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Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения 

организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

 

 

 

Теоретическое занятие. Образ жизни и здоровье. 

Краткое содержание. Роль личности и государства в 

формировании и сохранении здоровья; состояние 

здоровья населения России; здоровье в системе 

человеческих ценностей. Понятия «Здоровье», 

«Болезнь»; основные факторы и виды здоровья; 

здоровый образ жизни; Оценка состояния здоровья 

населения. Оценка и самооценка собственного 

здоровья.  

Методико-практические занятия.  Оценка и методика 

коррекции осанки и плоскостопия.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности  

 

Теоретическое занятие Физическая культура и спорт в 

жизнедеятельности студентов. Краткое содержание. 

Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Методико-практические занятия. Методика 

проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда.  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Общая физическая 

подготовка. Гибкость и методика ее развития. 

Краткое содержание. Общая и профессионально-

прикладная физическая подготовка. Двигательные 

качества. Основные закономерности развития 

двигательных качеств. Гибкость и методика развития. 

Методика развития гибкости на учебно-

тренировочных занятиях по физической культуре со 

студентами. 

Методико-практические занятия. Методика 

индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических 

качеств.  
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Методика использования 

средств физической культуры для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Краткое 

содержание. Параметры физических нагрузок при 

самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Противопоказания для занятий 

физическими упражнениями. Принципы, средства и 

способы закаливания. 

 Методико-практические занятия Методика 

составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности.  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

 

 

 

Теоретическое занятие. Спорт. Краткое содержание. 

Понятие «Спорт»; виды спорта; значимость 

спортивных соревнований; виды спортивных 

соревнований; регламентация и способы проведения 

соревнований; определение результата в 

соревнованиях; условия соревнований, влияющих на 

соревновательную деятельность спортсменов; 

студенческие соревнования. 

 Методико-практические занятия.  Методы 

самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта (тесты, 

контрольные задания). 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой 

физических упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Модельные характеристики 

спортсменов высокого класса. Определение целей и 

задач в спортивной подготовке или системой 

физических упражнений. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Специальные 

зачётные требования и нормативы по годам обучения, 

по избранному виду спорта или системой физических 

упражнений. Спортивная классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Методико-практические занятия, ритмическая 

гимнастика.  

 

Методико-практические занятия.  Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия.  

 



247 
 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом   

 

 

 

 

Теоретическое занятие Самоконтроль при 

систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Краткое содержание. 

Задачи самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

Субъективные и объективные показатели 

самоконтроля. Функциональные пробы в 

самоконтроле.  

 

 Методико-практическое занятие. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития (стандарты, индексы, формулы) 

 

  

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов 

 

 

 

Теоретическое занятие.  Профессионально- 

прикладная физическая подготовка студентов. 

Понятие ППФП. Цели и задачи. ППФП студентов. 

Организация, формы и средства ППФП в вузе. 

Система контроля ППФП физической подготовки 

студентов. 

Методико-практические занятия.  Методика 

самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической 

подготовки.  

  

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Теоретические занятие. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Краткое содержание. Краткая 

характеристика основных форм оздоровительной 

физической культуры, применяемые в трудовой 

деятельности бакалавра и магистра.  

Методико-практическое занятие.  Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 

т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 

материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, 

включенными в программу, подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. 

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен воспринимать 

на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий студент напряженно 

работает – анализирует излагаемый материал, выделяет главное, обобщает с 

ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание лекции – 

творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 

сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 
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Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  
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- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 
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в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 
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уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  
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В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

1. формулировку темы лекции;   

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

3. изложение вводной части;   

4.  изложение основной части лекции;   

5.  краткие выводы по каждому из вопросов;   

6.  заключение;   

7.  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

      1. Основы биологии рыб и рыбоводства.  Понятие об аквакультуре.  

Устройство рыбоводных хозяйств. 

 

Основные производственнотехнологические процессы в 

прудовом рыбоводстве. 

2. Инфекционные болезни (лекция 

обратной связи с визуализацией 
учебного процесса) 

Бактериальные болезни рыб: аэромоноз и псевдомоноз 

карповых, фурункулез и вибриоз лососевых. ( лекция 
обратной связи с визуализацией учебного процесса 

Вирусные болезни рыб: весенняя вирусная болезнь 

карповых, оспа карпов, вирусная геморрагическая 

септицемия форели 

Микозы рыб: бранхиомикоз, сопролегниозы, ихтиофоноз, 

бисус икры( лекция обратной связи с визуализацией 

учебного процесса). 

3. Инвазионные болезни Протозойные болезни рыб: ихтиофтириоз, триходиноз, 

ихтиободоз. 

Кокцидиозы карпа и толстолобика, миксозомоз лососевых, 

воспаление плавательного пузыря. 

4. Незаразные болезни и токсикозы рыб Алиментарные болезни: гиповитаминозы, липидная 

дистрофия печени. Болезни, вызываемые действием 

неблагоприятных условий среды: асфиксия(замор) рыб, 

газопузырьковая болезнь. 

Токсикозы рыб, вызываемые органическими веществами, 

вызываемые минеральными ядовитыми веществами, 
отравления пестицидами. 
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Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

  

1. Основы биологии рыб и 

рыбоводства 

Морфология и физиология рыб. 

Объекты рыбоводства и их характеристик 

2. Инфекционные болезни Порядок проведения ветеринарно-санитарного и 

эпизоотологического обследования рыбоводного хозяйства 

Ветеринарная документация рыбоводных хозяйств. 

Общие профилактические и оздоровительные мероприятия в 

рыбоводных хозяйствах. 

Правила отбора и пересылки больных рыб, патологического 

материала, воды, грунта в ветеринарную лабораторию. 

3. Инвазионные болезни Полное и неполное паразитологическое вскрытие рыб 

(практико-ориентированное задание, работа в группе). 

Диагностика протозойных болезней рыб. 

4. Незаразные болезни и токсикозы 
рыб 

Токсикологические исследования (практико-
ориентированное задание, работа в группе). 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   
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Содержание лекций 

Таблица 1 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1  Введение в курс 

дерматологии. Кожный 

покров животных. 

Анатомия и физиология 

кожи и ее придатков  

1. Определение, цель и задачи науки.  

2. Кожа. Значение кожного покрова.  

3. Строение кожи.  

4. Функции кожи  

5. Образование и строение волос.  

6. Перья птиц.  

7. Другие производные кожи. 

2 Физиология кожи  

 

Структурная организация кожи.  

Развитие кожи и её производных.  

Защитные свойства кожи.  

Железы кожи.  

Волосяной покров животных.  

Функции волосяного покровы животных.  

Терморегуляция. Секреторная, резорбционная и дыхательная 

функция кожи.  

Участие кожи в общем обмене.  

Кожа - орган чувств. 

Влияние психики на состояние кожи. 

3 Обще патологические 

процессы в коже 

Поражения волокнистого каркаса кожи 

Соединительнотканные дистрофии. Воспаление кожи. 

Цитотоксические реакции аутоиммунной природы 

4 Общая симптоматология 

болезней кожи 

Первичные морфологические элементы. Вторичные 

морфологические элементы. 

5 Порядок обследования 

при кожных 

Анамнез, перечень вопросов. Выявление главной проблемы. 

Факторы, облегчающие постановку диагноза. Порядок 
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заболеваниях клинического обследования. Клиническое обследование кожи. 

Диагностические обследования. Диагноз. 

6 Общая терапия кожных 

болезней 

1.Дерматозы с выясненной этиологией (пиодермии, 

туберкулез кожи, лепра, лейшманиоз, чесотка, вирусные 

заболевания и др.), и вызванные известными химическими, 

физическими и биологическими агентами;  

2.Дерматозы с недостаточно ясным патогенезом (псориаз, 

красный плоский лишай, аутоиммунные дерматозы, 

аллергодерматозы, новообразования кожи, Т-клеточные 

лимфомы;  

3.Генетически обусловленные болезни кожи (генодерматозы).  

4.Лекарственные средства для наружного применения.  

5.Лекарственные средства для внутреннего  применения 

7 Общая терапия кожных 

болезней 

Классификация болезней по их этиологии  

1. Воспаление кожи, или дерматиты. Дерматиты, вызванные 

облигатными раздражителями.  

2. Дерматиты, возникающие в результате воздействия 

условных раздражителей. Дерматиты, вызываемые 

лекарственными препаратами.  

3. Кожные болезни вызванные бактериями. 

8 Общая терапия кожных 

болезней 

Бактериальные заболевания кожи пиодермиты  

1. Определение понятия – пиодермиты.  

2. Классификация пиодермитов.  

3. Клиническая характеристика пиодермитов и принципы 

лечения. 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 
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занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

заняти

я 

Тема  

1 3 

1.  Введение в курс «Дерматология» 

2.  Актуальные проблемы дерматологии. Видовая предрасположенность животных к 

болезням кожи 3.  Строение кожи и её производных. Физиология кожи 

4.  Особенности патогенеза дерматологических заболеваний 

5.  Принципы диагностики болезней кожи 

6.  Классификация кожных болезней 

7.  Физиотерапия кожных болезней 

8.  Рентгенотерапия кожных болезней 

9.  
Болезни наружного слухового прохода. Кожные заболевания аллергической этиологии 

10.  Бактериальные болезни кожи 

11.  Грибковые болезни кожи 

12.  Паразитарные болезни кожи 

13.  Алиментарные, врождённые и наследственные болезни кожи 

14.  Болезни кожи, возникающие от воздействия факторов внешней среды 

15.  Эндокринные заболевания кожи. Смешанные заболевания кожи 

16.  Хирургические методы лечения кожных болезней. Гангрена кожи 
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№ 

заняти

я 

Тема  

17.  
Характеристика основных лекарственных препаратов, применяемых при кожных 

заболеваниях 

18.  
Болезни, обусловленные нарушениями процессов кератинизации и пигментации. 

19.  Кожные заболевания аллергической этиологии. 

 
20.  

Лабораторно - инструментальные методы исследования функциональных расстройств 

кожи. 

21.  Гангрена кожи. 

22.  Принципы лечения болезней кожи. 

23.  
Фармакодинамика основных лекарственных препаратов, применяемых при кожных 

заболеваниях. 

24.  
Применение кортикостероидов и иммуносупрессоров при лечении системных 

аутоиммунных заболеваний кожи 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

          Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 
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формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

          Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее 

логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  



273 
 

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

 - семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Предмет и задачи 

радиобиологии с основами 

экологии 

Радиоэкология и её задачи. Радиоактивность 

оболочек Земли (горных пород, почв, природных 

вод, атмосферного воздуха). Источники 

радиационного загрязнения биосферы: загрязнение 

окружающей среды естественными и 

искусственными источниками радиации. Аварии на 

ядерных установках и предприятиях военного и 

гражданского назначения. Радиоактивные отходы 

(РАО). Обращение с радиоактивными отходами 

АЭС. Радиационное загрязнение регионов России. 

Миграция радионуклидов по биологическим 

цепочкам: почва – растение – животное – продукты 

животноводства – человек. Переход радионуклидов 

в продукцию животноводства. Радиационная 

экология континентальных экосистем 

 Экологическое 

загрязнение окружающей 

среды естественными 

источниками радиации 

Классификация радионуклидов по их 

радиотоксичности. Закономерности метаболизма 

радионуклидов в организме животных. Источники, 

пути поступления и распределение радионуклидов 
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в организме.  

 Экологическое 

загрязнение окружающей 

среды искусственными 

источниками радиации. 

Классификация 

радиоактивных осадков 

Общие положения радиационной безопасности при 

использовании ионизирующих излучений в 

различных процессах радиационной технологии. 

Методы дезактивации. Сбор, удаление и 

обезвреживание твёрдых и жидких радиоактивных 

отходов. Мероприятия при аварийных ситуациях. 

Радиационный контроль. Основные 

закономерности микромира. Элементарные 

частицы. Физическая характеристика 

элементарных частиц. Энергия связи частиц в ядре. 

Масса ядра и дефект массы. Электронная оболочка 

атома. 

 Распределение 

радионуклидов в 

экосистемах и продуктах 

питания  

Понятие о дозиметрии и радиометрии, их цели и 

задачи. Методы и средства обнаружения и 

регистрации ионизирующих излучений. Методы 

детектирования, основанные на первичных 

эффектах взаимодействия ионизирующих 

излучений с веществом. Ионизационные методы. 

Вольтамперная характеристика газоразрядного 

счетчика. Устройство и классификация 

ионизационных счетчиков, их рабочая 

характеристика. Работа радиометрической 

установки, эффективность счетчика и 

эффективность счета. Условия, влияющие на 

эффективность счета 

 Источники и пути 

поступления 

радионуклидов в организм 

животных. Токсикология 

радионуклидов 

Структурно-метаболическая теория. Прямое и 

непрямое (опосредованное) действие 

ионизирующих излучений. Зависимость 

биологического действия излучений от дозы 

облучения и её мощности, вида ионизирующего 

излучения, плотности ионизации, объема и 

площади облучения, физиологического состояния 

организма и других факторов. 

Радиочувствительность, радиорезистентность. 

Лучевые реакции клеток. Радиочувствительность 

живых организмов. Модификация 

радиочувствительности. 

 Способы снижения 

поступления 

радионуклидов в 

продукцию 

животноводства и 

растениеводства 

Влияние радиации на органы размножения и 

генетический аппарат. Действие радиации на 

систему крови. Действие радиации на иммунитет. 

Восстановительные и компенсаторные процессы 

при облучении на молекулярном, клеточном 

уровнях и в целом организме. Проблема действия 

малых доз ионизирующих излучений 

 Лучевые поражения 

животных. Лучевая 

болезнь и её формы. 

Диагностика, прогноз и 

лечение острой лучевой 

болезни 

Лучевая болезнь, её формы и степени, 

генетические эффекты. Острая лучевая болезнь, 

вызванная внешним облучением, её периоды и 

степени тяжести. Патогенез, клинические 

признаки, патологоанатомические изменения, 

диагноз, прогноз, лечение и профилактика лучевой 

болезни у различных видов животных. 
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Особенности, клинической и 

патологоанатомической картины лучевой болезни 

при радиационных комбинированных и 

сочетанных лучевых поражениях. Особенности 

течения лучевой болезни у различных видов 

сельскохозяйственных животных. Лучевые ожоги. 

Этиология, патогенез, клинические признаки и 

исходы лучевых ожогов. Отличительные признаки 

лучевых ожогов от термических и химических. 

Профилактика и лечение при лучевых ожогах. 

 Цели прогнозирования и 

нормирования 

поступления 

радионуклидов в организм 

животных и продукцию 

животноводства 

Системы и методы радиологического контроля. 

Положение о системе государственного 

ветеринарного радиологического контроля 

Российской Федерации. Основные принципы 

организации радиологического контроля в 

ветеринарии.  

 Радиационная экспертиза 

и радиологический 

мониторинг объектов 

ветеринарно-санитарного 

надзора 

Экспресс-метод радиационного контроля на 

продовольственных рынках. Прижизненный 

радиационный контроль. Оценка данных 

радиометрического контроля. Ветеринарная 

радиохимическая экспертиза, её цели и задачи. 

Применение радиоизотопов в промышленности, 

сельском хозяйстве, науке, медицине, 

геологических и геофизических исследованиях. 

Ядерное и термоядерное оружие. Атомные 

реакторы 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  
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- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Предмет и задачи 

радиобиологии с основами 

экологии 

Техника радиационной безопасности, средства и 

способы защиты при работе с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих 

излучений 

2. Экологическое 

загрязнение окружающей 

среды естественными 

источниками радиации 

Основные цели и задачи радиационной безопасности. 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99 и 

основные санитарные правила и нормы (СанПиН) 

Загрязнение окружающей среды естественными 

источниками радиации 

3. Экологическое 

загрязнение окружающей 

среды искусственными 

источниками радиации. 

Классификация 

радиоактивных осадков 

Загрязнение окружающей среды искусственными 

источниками радиации. Классификация 

радиоактивных осадков 

 Естественные источники ионизирующих излучений. 

Значение естественной радиоактивности в малых доз 

ионизирующих излучений в биологических 

процессах. 

Искусственные источники ионизирующих 

излучений. 

Общие закономерности перемещения радиоактивных 

веществ в биосфере. 

4. Распределение 

радионуклидов в 

экосистемах и продуктах 

питания  

Системы и методы радиационного контроля 

объектов ветеринарного надзора. Правила отбора и 

подготовки проб для радиационной экспертизы 

5. Источники и пути 

поступления 

радионуклидов в организм 

животных. Токсикология 

радионуклидов 

Источники и пути поступления радионуклидов в 

организм животных. Токсикология радионуклидов 

6. Биологическое действие 

ионизирующих излучений 

Действие ионизирующих лучей на клетку. 

Воздействие радиации на клеточное деление. 

Радиочувствительность животных. 

Способы снижения поступления радионуклидов в 

продукцию животноводства и растениеводства 

6. Лучевые поражения 

животных.  

Лучевая болезнь и её формы. Диагностика, прогноз и 

лечение острой лучевой болезни. Рациональное 

использование животных, больных лучевой 

болезнью 
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7. Цели прогнозирования и 

нормирования 

поступления 

радионуклидов в организм 

животных и продукцию 

животноводства 

Общая характеристика экспрессных промежуточной 

аттестации методов определения радиоактивности 

объектов ветнадзора. Определение ОА и УА гамма-

излучающих нуклидов в кормах и продукции 

животноводства 

8. Радиационная экспертиза 

и радиологический 

мониторинг объектов 

ветеринарно-санитарного 

надзора 

Задачи радиометрической и радиохимической 

экспертизы. 

Определение радиоактивности в объектах 

ветеринарного надзора. 

Обследование пораженных животных. 

Использование продукции животноводства. 

Спектрометрические методы радиационной 

экспертизы кормов и продуктов животноводства. 

Просмотр учебного фильма 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

          Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 
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формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается 

с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 
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необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 
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приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 
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беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  
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На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  
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На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

-  изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

20.  Тема 1. Наука. Предмет и 

цель науки. 

Определения, формирующие систему знаний. 
Определение правил и понятий. Понятие доказательства  

21.  Тема 2. Классификация 

современных наук. 

Классификация исследований. Учет принципов. 

22.  Тема 3. Основные 
закономерности в развитии 

науки. 

Взаимодействие отдельных отраслей науки. Научное 
познание. Научное мировоззрение. Научная деятельность. 

23.  Тема 4. Основные научные 

проблемы ветеринарной 

медицины 

Проблемы ветеринарной медицины. Особенности 

клинического эксперимента. 

24.  Тема 5. Краткая характеристика 

научных исследований 
Характеристика научных исследований. Методология 

научного познания в ветеринарной науке. 

25.  Тема: 6.  Биологические методы 

исследований 
 

Основные правила постановки и проведения эксперимента. 

Методы заражения лабораторных животных. Определение 

вирулентности микроорганизмов. Бактериологическое 

исследование трупа животного. 
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Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (табл. 2):  

Таблица 2 

Содержание практических занятий 

 
№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Тема 1. Наука. Предмет и 
цель науки. 

Методы морфологического анализа в исследовании. 

 Тема 2. Классификация 

современных наук. 

Классификация видов доказательства. 

 Тема 3. Основные 

закономерности в развитии 

науки. 

Характеристика исследований. 

 Тема 4. Основные научные 

проблемы ветеринарной 

медицины 

Положение о выпускной квалификационной работе 

 Тема 5. Краткая характеристика 

научных исследований 
Методические указания к курсовой работе 

 Тема: 6.  Биологические методы 

исследований 

Общенаучные методы исследования. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 

т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 
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самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую-либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 
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занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
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необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

1. формулировку темы лекции;   

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

3. изложение вводной части;   

4.  изложение основной части лекции;   

5.  краткие выводы по каждому из вопросов;   

6.  заключение;   

7.  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1. Ветеринарная санитария 

26.  Ветеринарная 

санитария 

Ветеринарная санитария, ее роль и место в 

системе ветеринарных наук. 

Санитарно-гигиенические и ветеринарно-

санитарные требования к проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации предприятий по производству 

мясных и молочных продуктов. 

Устойчивость некоторых патогенных 

микроорганизмов во внешней среде 

2. Раздел 2. Ветеринарная санитария на предприятиях 

 Ветеринарная 

санитария на 

предприятиях 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация на 

предприятиях, подконтрольных 

ветеринарной службе  

Ветеринарная санитария на предприятиях 

мясной промышленности 
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Ветеринарная санитария на 

молокоперерабатывающих предприятиях 

Ветеринарная санитария на предприятиях 

рыбной промышленности 

Утилизация и уничтожение биологических 

отходов 

3. Раздел 3. Основы зоогигиены 

 Основы зоогигиены Гигиена воздушной среды и её влияние на 

организм животных 

Почва и её санитарно-гигиеническое 

значение 

Гигиена воды, водоснабжения и поения 

животных 

Гигиена кормов и кормления животных 

Основные требования к помещениям для 

содержания животных 

Гигиена транспортировки животных 

 

   Методические указания по проведению семинарских (практических) 

занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 
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практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1. Ветеринарная санитария 

1.  Проблемы ветеринарной санитарии и 

зоогигиены Правила проведения 

дезинфекции на объектах, подконтрольных 

ветеринарно-санитарной службе. Методы 

определения действующего вещества в 

химических дезинфицирующих средствах. 

Расчет необходимого количества 

дезинфицирующих средств 

Правила проведения дезинвазии, 

дезинсекции и дератизации на объектах, 

подконтрольных ветеринарно-санитарной 

службе 

 Раздел 2. Ветеринарная санитария на предприятиях 

2.  Ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности 

Ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий по переработке птицы 

Ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий по производству яичной 

продукции 

Ветеринарно-санитарные правила при 

транспортировании животных и сырья 

животного происхождения 

Ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (комплексов) по производству 

и переработке молока 

Порядок утилизации и уничтожения 

непригодных в пищу мяса и мясных 

продуктов на мясоперерабатывающих 

предприятиях 

Утилизация биологических отходов на 

специализированном предприятии (выезд на 

утильзавод) 

 Раздел 3. Основы зоогигиены 

3.  Газовый состав воздуха. Механические 

примеси воздуха. Способы определения 
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содержания 

вредных газов (CO 2, NH 3, H 2 S) в воздухе 

животноводческих помещений, 

Меры борьбы с запыленностью воздуха 

животноводческих помещений. Микробная 

загрязненность воздуха. Видовой состав 

микроорганизмов воздуха закрытых 

помещений. 

Требования к качеству воды. Способы 

определения физических, химических, 

биологических 

свойств почвы и воды 

Требования к качеству кормов. Способы 

определения доброкачественности кормов и 

методы их обеззараживания. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

              Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции 

не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 
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т.д.  

            Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

               Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 
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Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  
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Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 
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(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 
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содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  
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В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1. Основные принципы формирования и управления 

качеством пищевых продуктов 

27.  Тема 1. 

Продовольственная 

безопасность и 

основные критерии ее 

оценки 

Качество и безопасность пищевых 

продуктов. 

Гигиенические требования, предъявляемые 

к пищевым продуктам   

28.  Тема 2. Нормативно – 

законодательная 

основа безопасной 

пищевой продукции в 

России 

Концепция государственной политики в 

области здорового питания на период 2005-

2010: 

Европейская система анализа опасностей по 

критическим контрольным точкам НАССР и 

ISO. 

29.  Тема 3. Ветеринарный 

и технологический  

мониторинг получения 

Мониторинг получения экологически 

чистой продукции. 

Методологические принципы создания 
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экологически чистой 

продукции 

биологически безопасных продуктов 

питания. 

 Раздел 2. Опасные природные компоненты пищевой продукции 

30.  Тема 4. 

Антиалиментарные 

факторы питания 

Ингибиторы пищеварительных ферментов; 

Антивитамины; 

Факторы снижающие усвоение 

минеральных веществ; Цианогенные 

гликозиды; Алколоиды; Биогенные амины; 

Лектины; 

Алкоголь; Зобогенные вещества. 

31.  Тема 5. Природные 

токсиканты 

Токсины растений; Токсины грибов; 

Токсины марикультуры. 

32.  Тема 6. Трансгенные 

продукты 

Генная инженерия и проблемы 

безопасности; Трансгенное сырье: 

особенности использования и контроля; 

Санитарн0-гигиеническое нормирование, 

регистрация и маркировка ГМИ 

Раздел 3. Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания 

ксенобиотиками биологического и химического происхождения 

33.  Тема 7. Загрязнения 

сырья и продуктов 

питания из 

окружающей среды. 

Биологические 

ксенобиотики 

Микробиологические показатели 

безопасности пищевой продукции; 

Санитарные –показательные 

микроорганизмы; Условно-патогенные 

микроорганизмы, Патогенные 

микроорганизмы; Микотоксины. 

34.  Тема 8. Химические 

ксенобиотики  

Меры токсичности веществ: свинец, ртуть, 

кадмий, мышьяк, алюминий, медь, олово, 

хром. Санитарно – эпидемиологический 

контроль за содержанием токсичных 

элементов в продуктах питания. 

35.  Тема 9.Пестициды Классификация и токсиколого – 

гигиеническая характеристика пестицидов. 

Пути контаминации пищевых продуктов 

пестицидными препаратами. Основные 

группы пестицидов. Место пестицидов 

среди других веществ, представляющих 

опасность для жизни человека. 

36.  Тема 10.Пестициды Технологические способы     снижения 
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остаточных количеств пестицидов в 

пищевой продукции. 

Государственная санитарно – 

эпидемиологическая экспертиза новых 

пестицидных препаратов. 

Государственный санитарный-

эпидемиологический надзор за содержанием 

пестицидов в продуктах питания. 

37.  Тема 11. Удобрения Удобрения;  Нитраты, Основные источники 

нитратов в пищевой продукции; Причины 

накопления нитритов; Биологическое 

действие нитратов на организм человека; 

Технологические способы снижения 

содержания нитратов в пищевом сырье. 

38.  Тема 12. Регуляторы 

роста  растений 

Антибиотики; Гормональные препараты 

39.  Тема 13. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Основные представления о радиоактивности 

и ионизирующих излучениях. 

Биологическое действие ионизирующих 

излучений на организм человека.  

40.  Тема 13. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Источники радиации и пути поступления 

радионуклеидов в организм человека. 

Технологические способы снижения 

содержания радионуклеидов в пищевой 

продукции. 

Метаболизм чужеродных соединений. 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 
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отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

Раздел 1. Основные принципы формирования и управления качеством 

пищевых продуктов 

1 Тема 1. 

Продовольственная 

безопасность и 

основные критерии 

ее оценки 

Определение качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Изучение гигиенических требований, 

предъявляемых к пищевым продуктам   

2 Тема 2. Нормативно 

– законодательная 

основа безопасной 

пищевой продукции 

в России 

Система анализа опасностей по критическим 

контрольным точкам НАССР и ISO. 

3 Тема 3. 

Ветеринарный и 

технологический  

мониторинг 

получения 

экологически чистой 

продукции 

Мониторинг получения экологически чистой 

продукции. 

Методологические принципы создания 

биологически безопасных продуктов питания. 

Раздел 2. Опасные природные компоненты пищевой продукции 
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4 Тема 4. 

Антиалиментарные 

факторы питания 

Ингибиторы пищеварительных ферментов; 

Антивитамины; 

Факторы снижающие усвоение минеральных 

веществ; Цианогенные гликозиды; Алколоиды; 

Биогенные амины; Лектины;  Алкоголь; 

Зобогенные вещества. 

5 Тема 5. Природные 

токсиканты 

Токсины растений; Токсины грибов; Токсины 

марикультуры. 

6 Тема 6. Трансгенные 

продукты 

Генная инженерия и проблемы безопасности; 

Трансгенное сырье: особенности 

использования и контроля; Санитарн0-

гигиеническое нормирование, регистрация и 

маркировка ГМИ 

Раздел 3. Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания 

ксенобиотиками биологического и химического происхождения 

7 Тема 7. Загрязнения 

сырья и продуктов 

питания из 

окружающей среды. 

Биологические 

ксенобиотики 

Микробиологические показатели безопасности 

пищевой продукции; Санитарные –

показательные микроорганизмы; Условно-

патогенные микроорганизмы, Патогенные 

микроорганизмы; Микотоксины. 

8 Тема 8. Химические 

ксенобиотики  

Меры токсичности веществ: свинец, ртуть, 

кадмий, мышьяк, алюминий, медь, олово, 

хром. Санитарно – эпидемиологический 

контроль за содержанием токсичных 

элементов в продуктах питания. 

9 Тема 9.Пестициды Классификация и токсиколого – гигиеническая 

характеристика пестицидов. Пути 

контаминации пищевых продуктов 

пестицидными препаратами. Основные группы 

пестицидов. Место пестицидов среди других 

веществ, представляющих опасность для 

жизни человека. 

10 Тема 10.Пестициды Технологические способы     снижения 

остаточных количеств пестицидов в пищевой 

продукции. 

Государственная санитарно – 

эпидемиологическая экспертиза новых 
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пестицидных препаратов. 

Государственный санитарный-

эпидемиологический надзор за содержанием 

пестицидов в продуктах питания. 

11 Тема 11. Удобрения Удобрения;  Нитраты, Основные источники 

нитратов в пищевой продукции; Причины 

накопления нитритов; Биологическое действие 

нитратов на организм человека; 

Технологические способы снижения 

содержания нитратов в пищевом сырье. 

12 Тема 12. Регуляторы 

роста  растений 

Антибиотики; Гормональные препараты 

13 Тема 13. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Основные представления о радиоактивности и 

ионизирующих излучениях. Биологическое 

действие ионизирующих излучений на 

организм человека.  

14 Тема 13. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Источники радиации и пути поступления 

радионуклеидов в организм человека. 

Технологические способы снижения 

содержания радионуклеидов в пищевой 

продукции. 

Метаболизм чужеродных соединений. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

            Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции 

не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 
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т.д.  

              Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

              Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 
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Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  
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Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  
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– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую-либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн конференция, 

вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 
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понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
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необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

Санитарная 

микробиология как 

наука 

Санитарная микробиология, её цели и задачи при 

исследовании объектов ветнадзора. 

Экология 

микроорганизмов. 

Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Микрофлора различных сред обитания. 

Санитарно-микробиологическое исследование 

воздуха и предметов окружающей среды 

Источники микробного загрязнения 

животноводческой продукции. 

Вирусы, циркулирующие в сточной воде, 

методы индикации. 

Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы. 

Санитарно-

микробиологические 

Размещение и устройство предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности.  
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исследования объектов 

внешней среды. 

Санитарно-гигиенические правила для 

предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Санитарно-гигиенические правила для 

предприятий молокоперерабатывающей 

промышленности. 

Утилизация или сжигание трупов и боенских 

отходов. 

Санитарно-

микробиологические 

исследования 

животноводческой 

продукции. 

Микробиология мяса и мясопродуктов. 

Микробиология кожевенно-мехового сырья. 

Микробиология молока и молочных продуктов. 

Животноводческая продукция – как возможный 

источник инфекции. 

Нормативно-правовая документация по санитарно-

микробиологическому исследованию 

животноводческой продукции. 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  



323 
 

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

Санитарная 

микробиология как 

наука 

Знакомство с работой и оборудованием 

лаборатории, контролирующей качество 

животноводческого сырья и пищевой продукции. 

Техника безопасности при работе. 

Экология 

микроорганизмов. 

Методы обнаружения санитарно-показательных 

микроорганизмов. 

Теоретические и практические основы стерилизации 

физическими методами 

Действие современных дезинфекционных средств на 

различные группы микроорганизмов. 

Обеззараживание продуктов и сырья животного 

происхождения при инфекционных болезнях 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Санитарно-

микробиологические 

исследования 

объектов внешней 

среды. 

Санитарно-микробиологическое исследование воды, 

воздуха и почвы. 

Санитарно-микробиологическое исследование 

оборудования. 

Контроль качества дезинфекции помещений и 

оборудования. 

Санитарно-

микробиологические 

исследования 

животноводческой 

продукции. 

Санитарно-микробиологическое исследование мяса 

и колбас. 

Санитарно-микробиологическое исследование 

молока. 

Санитарно-микробиологическое исследование 

молочных продуктов. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 



326 
 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

 

 

 

 

 



332 
 

Таблица 1 - Содержание лекций 

№ 

раз- 

дела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Токсикология как 

самостоятельная 

дисциплина. 

Токсикокинетика 

токсических 

веществ. 

Токсикодинамика, 

диагностическая 

токсикология. 

Химические 

токсикозы. 

Тема 1.Цели и задачи токсикология как самостоятельная дисциплина. 

Токсикокинетика токсических веществ. Токсические вещества, их 

классификация по токсичности и опасности, понятия ЛД0, ЛД50, 

ЛД100.  

Тема 2.Диагностическая токсикология. Пути поступления ядовитых 

веществ в организм животного; видовая чувствительность. Острая, 

подострая и хроническая интоксикация  

Тема 3.Понятие о мониторинге токсических веществ в окружающей 

среде. Эмбриотоксическое, тератогенное, мутагенное и 

канцерогенное действие токсических веществ. 

Тема 4.Химические токсикозы. Отравление животных 

металлосодержащими соединениями и металлоидами. Хлор- и 

фторорганические пестициды 

2 Кормовые 

токсикозы. 

Фитотоксикозы. 

Отравление 

животных ядами 

животной формы 

Тема 5.Кормовые токсикозы Отравление животных поваренной 

солью, мочевиной, жмыхом хлопчатника, льна, клещевины; 

кормовой, сахарной свѐклой, свекловичной ботвой; продуктами 

микробиологического синтеза и животного происхождения 

(гидролизные дрожжи, мясокостная мука, продукты гидробионтов). 

Тема 6.Фитотоксикозы – отравление животных ядами растительного 

происхождения. Классификация ядов растительного происхождения 

по избирательности действия на: центральную нервную систему, 

пищеварительный тракт, сердечнососудистую, мочеполовую системы 

Тема 7.Отравление животных ядами животной формы. 

Классификация ядов по избирательности действия на: центральную 

нервную систему, пищеварительный тракт, сердечнососудистую, 

мочеполовую системы 

3 Микотоксикозы. 

Отравление 

животных 

кормами, 

поражѐнными 

микотоксинами 

Тема 8.Митотоксикозы – отравление животных ядами бактериальной 

формы Классификация ядов по избирательности действия на: 

центральную нервную систему, пищеварительный тракт, 

сердечнососудистую, мочеполовую системы 

4 Полимерные и 

пластические 

материалы, 

применяемые в 

животноводстве. 

Возможность 

отравления 

Тема 9.Полимерные и пластические материалы, применяемые в 

животноводстве. Возможность отравления. Характеристика 

токсических ингредиентов, входящих в полимерные и пластические 

материалы, используемые в сельском хозяйстве (карбамид, 

формальдегид). Их токсикологическая оценка и условия токсического 

воздействия на животных 
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Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 - Содержание практических занятий 

 
№ 

занят

ия 

Тема  

1.  

Техника безопасности при работе с ядохимикатами. Правила отбора и отправки 

патологического материала для проведения химико-токсикологического исследования. 

2.  
Работа с документацией. Составление сопроводительного свидетельств на 

патологический материал. 

3.  

Пути поступления ядовитых веществ в организм животного; видовая чувствительность. 

Принцип и подходы к диагностике отравлений животных. 
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№ 

занят

ия 

Тема  

4.  
Определение токсичности кормов животного происхождения (общая токсичность, методы 

определения). 

5.  

Изучение фитотоксикозов (возбудители), выделение и определение токсичности кормов и 

сырья животного и растительного происхождения при фитотоксикозах. 

6.  
Афла- и охратоксины; стахиботриотоксин, зеараленон. Клиника отравлений. 

Профилактика микотоксикозов. 

7.  

Методы определения полихлорированных бифенилов (ПХБ) и хлордиоксидиноы в 

кормах, сырье растительного и животного происхождения. 

 Итого 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 

т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать.  

Лекция – это один из видов устной речи, когда студент должен 

воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно слушающий 

студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, 

выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает.  

Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне 

важна. Это позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 

способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В 

оформлении конспекта лекции важным моментом является 
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необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 

работы над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятия лабораторного типа (от латинского labor – труд, 

работа, трудность; laboro – трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, 

преодолевать затруднения) - форма учебного занятия, при которой 

студент под руководством преподавателя проводит естественные или 

имитационные эксперименты, или опыты с целью подтверждения 

отдельных теоретических положений определенной учебной 

дисциплины, приобретает практические навыки 

работы с лабораторным оборудованием, оборудованием, 

вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, методикой 

экспериментальных исследований. 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой 

на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения.  

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Семинар обычно 

посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  
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Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 
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глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  
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При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

41.  Введение. История возникновения 

ГВН. Организация 

Государственного ветеринарного 

надзора в Российской Федерации 

1. Сущность, цель, функции и методы государственного 

ветеринарного надзора. 2. Основные положения о государственном 

ветеринарном надзоре в Российской Федерации. 3. Государственный 

надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

42.  Закон Российской Федерации 

«О Ветеринарии» 

1.Законы субъектов РФ «О ветеринарии». 2.Документы, издаваемые в 

развитие закона РФ «О ветеринарии». 
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43.  Организация 

государственного 
ветеринарного надзора в 

субъектах РФ 

1. Правовое регулирование госветнадзора в субъектах РФ; 2. 

Государственные ветеринарные инспекции субъектов РФ;  

3. Полномочия и функции территориального управления 

«Россельхознадзора»;   

4. ФГУ «Межобластная ветеринарная лаборатория»;  

5. ФГУ «Референтный центр Россельхознадзора»; 

 6. Проверка районной (городской) станции по борьбе с болезнями 

животных;  

7.Проверка работы ветеринарной лаборатории. 

44.  Организация Государственного 
ветеринарного надзора на 

перерабатывающих 

предприятиях 

1. Система госветнадзора в сельском муниципальном районе и 
полномочия госветинспекторов;  

2. Организация госветнадзора в животноводческих хозяйствах;  

3. Организация ветеринарного надзора на птицефабриках и в 

птицеводческих хозяйствах;  

4. Организация ветеринарного надзора в крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйствах граждан. 

 

Методические указания по проведению лабораторных занятий 

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического 

материала к лабораторным занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом лабораторных занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

лабораторные занятия по следующим темам (табл. 2):  

Таблица 2 

Содержание лаборраторных занятий 
№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лабораторного занятия 

 Оформление и выдача 

ветеринарных сопроводительных 
документов 

1. Рассмотреть формы ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарные 
свидетельства, справки и сертификаты).  
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2.Научиться заполнять ветеринарные 

сопроводительные документы (ветеринарные 
свидетельства, справки и сертификаты).  

3.Владеть правилами ветеринарных 
сопроводительных документов. 

 Ветеринарный учет и отчетность Овладеть методами и системой ветеринарного 

учета и отчетности и делопроизводства в области 
госветнадзора.  

Формы документов первичного учета в 

ветеринарии. Порядок и последовательность 

ведения записи в журналах первичного 
ветеринарного учета. 

 Ветеринарное делопроизводство 1. Система делопроизводства в ветеринарии.  

2. Порядок оформления документов в 
ветеринарии. 

 Инструкция по ветеринарному 
клеймению мяса 

Изучить инструкцию по ветеринарному 
клеймению мяса. 

Задачи работы: 1. Общие положения.  

2. Ветеринарные клейма и ветеринарные 
штампы. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 

т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается 

с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в 

процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 

студентам факты и события и раскрывать соответствующие 

закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и 

к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1  Введение. Определение 

дисциплины и история 

развития отечественной 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

 

1.Определение экспертизы и её значение в подготовке 

ветеринарного врача. Предметная связь с другими 

дисциплинами.  

2.Задачи и роль ветеринарно-санитарной экспертизы в деле 

охраны здоровья людей и животных. 

3. История отечественной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2  Ветерианрно-санитарная 

экспертиза растительных 

пищевых продуктов 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых 

продуктов 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сущеных 

корнеклубнеплодов, овощей, фруктов и ягод 

 

3  Ветерианрно-санитарная 

экспертиза растительных 

пищевых продуктов 

 

1. Пищевая ценность растительных продуктов 
2. Санитарный контроль растительных пищевых продуктов  

 

4  Ветерианрно-санитарная 

экспертиза растительных 

пищевых продуктов 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза квашеных, 

соленых, маринованных и мороженных овощей,  

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов 

 

5  Ветерианрно-санитарная 

экспертиза растительных 

пищевых продуктов  

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени фруктов и ягод 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза бобов 

 

 

6  Гигиена производства 

ветеринарно-санитарная 

1. Молоко. Химический состав, физико-химические 

свойства коровьего молока, факторы их обуславливающие. 
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экспертизамолока 

пищевое значение молока 

и молокообразование 

 

2. Значение составных частей молока в технологии производства 

молочных продуктов. 

 

7  Гигиена производства 

ветеринарно-санитарная 

экспертизамолока 

пищевое значение молока 

и молокообразование 

1. Бактерицидные и бактериостатические свойства молока 

и их использование в производстве. Молоко других видов 

сельскохозяйственных и диких животных и его рациональное 

использование (овца, коза, буйволица, кобыла, верблюдица, 

ячиха, лосиха) 

2. Влияние различных факторов на молочную 
продуктивность, химический состав и свойства молока.. 

8  Морфология, химия и 

товароведение мяса 

 

1. Мясо, его пищевое и биологическое значение. Морфология 

мяса различных видов животных. Химический состав и физико-

химические свойства мяса. Влияние вида, пола, возраста, 

упитанности, породы животных и других факторов на качество 

мяса. 

2. Товароведческая оценка мяса. Классификация мяса по виду 

животных, полу, возрасту, упитанности, термическому 

состоянию и пищевому назначению, ГОСТЫ на мясо. 

Изменения в мясе после убоя. Созревание (ферментация) мяса и 

его сущность. Факторы, влияющие на процесс созревания мяса. 

Особенности созревания мяса больных и утомленных животных. 
Ветеринарно-санитарное значение созревания мяса.  

3. Определение видовой принадлежности мяса и ме-тоды 

установления его фальсификации. 

9  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

животных при об-

наружении инфекцион-

ных болезней 
 

1. Классификация инфекционных болезней животных по 

степени опасности для человека. Инфекционные болезни, при 

которых запрещен убой животных.  

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза при сибирской язве, 

эмфизематозном карбункуле, злокачественном отеке, брадзоте, 

сапе. Характеристика возбудителя. Предубойная послеубойная и 

дифференциальная диагностика. Санитарная оценка продуктов 

убоя.  

3. Охрана труда и техника безопасности обслу-живающего 

персонала. Дезинфекция помещений и оборудования. 

10  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

животных при ту-

беркулезе, бруцеллезе, 

лейкозе 

 

1. Характеристика возбудителя. Сохранность в про-дуктах 
литания и во внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. Охрана труда и 

техника безопасности обслу-живающего персонала. 

Дезинфекция помещений. 

11  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

животных при ящу-ре, 

лептоспирозе, листе-риозе, 

пастереллезе, ту-ляремии, 

некробактери-озе  
 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах 

питания и внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-

санитарные мероприятия в местах убоя скота. 

3. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах 

питания и внешней среде.  
4. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-

санитарные мероприятия в местах убоя скота. 

12  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

животных при роже и 

чуме свиней, болезни 

ауески, инфекционном 

атрофическом рините, 

энзоотическом энцефа-

ломиелите 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах 

питания и внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-

санитарные мероприятия в местах убоя скота. 

13  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза тушек птицы 

при инфекционных бо-

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах 

питания и внешней среде.  
2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 



354 
 

лезнях туберкулез, лей-

коз, болезнь Марека, 

Ньюкаслская болезнь 

(псевдочума), орнитоз 

(пситтакоз), инфекцион-

ный ларинготрахеит, ин-

фекционный бронхит, 

оспа, пастереллез, листе-

риоз, стафилококкоз, 

респираторный мико-

плазмоз 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-

санитарные мероприятия в местах убоя скота. 

14  Ветеринарно-санитарная 

продуктов убоя кроли-ков 

при пастереллезе, 

псевдотуберкулезе, не-

кробактериозе, туберку-

лезе, туляремии, стреп-

тококковой септицемии, 

стафилококкозе, спиро-

хетозе, листериозе, бо-

лезни Ауески, микосма-

тозе 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах 

питания и внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-

санитарные мероприятия в местах убоя скота. 

15  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и орга-нов, 

животных при ин-

вазионных болезнях 

1. Ветсанэкспертиза при трихинеллезе. Предубойная, 

послеубойная и дифференциальная диагностика. Санитарная 

оценка продуктов убоя. 

2. Ветсанэкспертиза при цистицеркозах. Предубой-ная, 

послеубойная и дифференциальная диагностика. Санитарная 

оценка продуктов убоя. 

16  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и орга-нов, 

животных при ин-

вазионных болезнях 
 

1. Ветсанэкспертиза при эхинококкозе, альвеокок-козе. 

Предубойная, послеубойная и дифференциаль-ная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветсанэкспертиза при фасциолезе, дикроцеллиозе, 

диктикаулезе, метастронгилезе. Предубойная, после-убойная и 

дифференциальная диагностика. Санитар-ная оценка продуктов 

убоя. 
3. Ветсанэкспертиза при пироплазмидозах, токсоплаз-мозе. 

Предубойная, послеубойная и дифференциаль-ная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

4. Ветсанэкспертиза при эймероизе, саркоцистозе. ги-

подерматозе. Предубойная, послеубойная и диффе-ренциальная 

диагностика. Санитарная оценка про-дуктов убоя. 

17  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животных при незараз-

ных болезнях. 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при септических процессах, сепсисе, ган-грене. Послеубойная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при гидремии, уремии, желтухе. После-убойная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 
3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при отравлениях и обработке химическими препаратами. 

Послеубойная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при радиационных поражениях. Послеубой-ная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

18  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животных при незараз-

ных болезнях 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при болезнях обмена веществ (беломышечная болезнь, 

эндемическая остеодистрофия, кетоз, исто-щение). 

Послеубойная диагностика. Санитарная оцен-ка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при воспалении верхних дыхательных путей, перикардите, 

заболеваниях печени, перитоните. По-слеубойная диагностика. 
Санитарная оценка продук-тов убоя. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 
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при болезнях желудочно-кишечного тракта, новообразованиях, 

Послеубойная диагностика. Сани-тарная оценка продуктов убоя. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных 

при механических и термических повреж-дениях, маститах, и 

пигментации. Послеубойная диаг-ностика. Санитарная оценка 

продуктов убоя. 

19  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

птицы при различ-ных 

заболеваниях 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при инфекционных болезнях пастереллез (холера), пуллороз 

(тиф птиц) туберкулез. После-убойная диагностика. Санитарная 

оценка продуктов убоя. 
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при инфекционном ларинготрахеите, ин-фекционном бронхите 

кур, оспе, сальмонеллезе (пара-тиф) и аспергиллезе 

(пневмомикоз). Послеубойная диагностика. Санитарная оценка 

продуктов убоя. 

20  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

птицы при различных 

заболеваниях 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при лейкозе, гриппе птиц, болезни Маре-ка (нейролимфоматоз), 

псевдочуме (ньюкаслская бо-лезнь), ботулизме. Послеубойная 

диагностика. Сани-тарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при орнитозе (пситтакоз), рожистой сеп-тицемии, 

респираторном микоплазмозе, инфекцион-ном бурсите, чуме 
птиц, листериозе, некробактериозе, вирусной анемии цыплят 

(ВАЦ), гемофиллезе (ин-фекционный насморк). Послеубойная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при парше птиц или «белый гребень», спирохетозе, 

энтерогепатите (черная голова), кокци-диозе, аскаридиозе кур. 

Послеубойная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

21  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

птицы при незараз-ных 

болезнях 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при травмах, абсцессах, перитонитах, авитаминозах, 

гиповитаминозах, чесотке конечнос-тей. Послеубойная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 

при мочекислом диатезе, почечно-камен-ной болезни, суставной 
подагре, закупорке зоба, исто-щении, посторонних запахах. 

Послеубойная диагнос-тика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

22  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса кроли-ков 

и нутрий 

 

1. Морфология и химия мяса кроликов и нутрий. Предубойный 

осмотр. Болезни, при которых кроли-ков и нутрий не допускают 

к убою.  

2. Особенности убоя кроликов и нутрий. Методика осмотра 

тушек и внутренних органов.  

3. Предубойная и послеубойная диагностика инфек-ционных и 

инвазионных болезней; дифференциальная диагностика и 

ветеринарно-санитарная оценка тушек и внутренних органов. 

23  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса диких 

промысловых животных и 

пернатой дичи 
 

1. Способы и правила добычи. Особенности осмотра туш и 

органов диких животных и пернатой дичи. Морфологический и 

химический состав мяса диких промысловых животных и 
пернатой дичи.  

2. Особенности созревания мяса. Послеубойная диаг-ностика 

инфекционных и инвазионных болезней, ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов убоя.  

3. Методы определения свежести по действующим Правилам. 

Охрана окружающей и дикой фауны в местах промысла. 

24  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы, раков и 

мяса морских млеко-

питающих и беспозво-

ночных животных 
 

1. Краткие сведения о семействах промысловых рыб. Ядовитые 

рыбы, Морфология и химия мяса, его пищевая и биологическая 

ценность. Посмертные изменения, происходящие в рыбе.  

2. Санитарная оценка рыбы при инфекционных, инва-зионных, 

незаразных болезнях и. отравлениях.  

3. Краткая характеристика мяса морских млекопи-тающих и 

беспозвоночных животных, пищевая цен-ность получаемых от 
них продуктов и их ветери-нарно-санитарная экспертиза. 
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25  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза молока боль-

ных животных. Способы и 

режимы обезврежива-ния 

молока 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока боль-ных 

животных, как возможного источника инфекци-онных болезней 

и пищевых токсикоинфекций и токсикозов у человека.  

2. Ветеринарно-санитарная оценка молока, получен-ного от 

животных, больных инфекционными болезнями (туберкулез, 

бруцеллез, ящур, лейкоз и др.) Молоко коров больных маститом: 

распознание и пути использования.  

3. Ветеринарно-санитарная оценка молока при отрав-лениях, 

нарушениях обмена веществ и незаразные болезнях животных.  
4. Ветеринарно-санитарная оценка молока при энде-мических 

болезнях и от животных из биохимических провинций и зон 

промышленных выбросов. Способы и режимы обезвреживания 

молока, полученного от больных животных. 

26  Основы технологии и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза молочных 

продуктов.  

 

1. Кисломолочные продукты. Классификация, харак-теристика, 

пищевое и лечебно-диетическое значение. Виды 

микроорганизмов, вызывающих брожение и использование их в 

производстве кисломолочных продуктов.  

2. Основы технологии кисломолочных продуктов. Сливочное 

масло. Классификация, требования действующего ГОСТа 

основы технологии. Основные пороки сливочного масла и их 

предупреждение. Сыры. Классификация, требования 
действующего ГОСТа.  

3. Основы технологии. Основные пороки сыров и их 

предупреждение. Методы исследования и ветеринарно-

санитарная оценка. 

 

 

3. Методические указания по проведению  лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  
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В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 
Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

9.  Определение видовой 

принадлежности мяса. 

 

Органолептический и сравнительно-анатомический методы. 

Лабораторные методы для определения видо-вой принадлежности 

мяса (определение температуры плавления жира). Качественная 

реакция на гликоген. Реакция преципитации. 

10.  Отличительные признаки 

мяса боль-ных и здоровых 

живот-ных. 

 

Органолептические и патологоанатомические исследо-вания 

(определение степени обескровливания мяса, состояния места 

зареза, наличия гипостазов, и изме-нений в лимфатических узлах 

и внутренних органах). Бактериоскопия мазков отпечатков. 

Определение рН мясного экстракта. Реакция на пероксидазу 

(бензидиновая проба). Формальная проба. 

11.  Определение степени 

свежести мяса живот-ных. 

 

Отбор проб. Органолептическое исследование. Бакте-риоскопия 

мазков отпечатков. Реакция с сернокислой медью в бульоне. 

Определение аминоаммиачного азота, летучих жирных кислот, 
рН мясного экстракта, аммиака и солей аммония. Реакция на 

пероксидазу. 

12.  Бактериологическое ис-

следование мяса и мяс-ных 

продуктов. 

Случаи при которых проводятся бактериологические 

исследования. Отбор проб согласно действующего ГОСТа. 

Ознакомление со схемой проведения бакте-риологического 

исследования мяса и мясных про-дуктов на выявления 

сальмонелл и других пред-ставителей кишечно-тифозной группы. 

Биохимическая и серологическая типизация микроорганизмов 

сальмонелл. Оценка полученных результатов. 

13.  Исследование мяса на 

трихинеллез. 

 

Отбор проб. Приготовление и трихинеллоскопия мы-шечных 

срезов при затрудненной видимости. Трихи-неллоскопия после 

искусственного переваривания мышечной ткани. 

14.  Посол мяса и ветери-нарно-

санитарная экс-пертиза 
солонины. 

 

Требования к мясу и ингредиентам при посоле. Опре-деление 

поваренной соли. Исследование солонины и рассола на свежесть 
(органолептика, определение пероксидазы и бактериоскопия). 

Оценка результатов. 

15.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза живот-ных 

жиров и раститель-ных 

масел. 

 

Требования к жирам доставляемых на рынки. Отбор проб для 

исследования. Методы определения доброка-чественности жира 

(органолептика, определение кис-лотного числа, качественная 

реакция на перекиси, ка-чественная реакция на элигидриновый 

альдегид). Санитарная оценка. 

Отбор проб растительных масел. Определение добро-

качественности (органолептика, кислотное число, 

люминесцентный анализ). Установление фальсифика-ции. 

Санитарная оценка 

16.  Послеубойный осмотр туш и 

внутренних орга-нов крупного 
рогатого скота и свиней. 

 

Организация рабочего места ветсанэксперта. Методика осмотра туш и 

органов, и топография лимфатических уз-лов крупного рогатого скота 
и свиней. Основные патоло-гоанатомические изменения в 

лимфатических узлах. Ха-рактерные изменения в туше и органах при 

обнаружении инфекционных, инвазионных и болезней незаразной 

этиологии. 

17.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пищевых 

продуктов в Государс-твенной 

лаборатории 

ветсанэкспертизы продо-

вольственных рынков 

Назначение лабораторий и их основные задачи. Основные требования, 

предъявляемые к помещениям лабораторий и оснащению 

оборудованием. Организация работы. Поря-док предъявления и 

исследования продуктов на рынках. Учет и отчетность. 

18.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза рыбы, раков и 

мяса морских 

млекопитающих и бес-

Определение степени свежести рыбы и раков. Отбор проб. 

Органолептическое исследование. Оценка ре-зультатов. 

Бактериоскопия. Определение концентра-ции водородных ионов. 

Определение продуктов пер-вичного расхода белков в бульоне 
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позвоночных животных 

 

(реакция с сер-нокислой медью). Реакция на пероксидазу 

(бензиди-новая проба). Определение аммиака с реактивом Эбера. 

Определение сероводорода. Люминесцентное исследование. 

19.  Основы технологии и 

ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молоч-ных 

продуктов.  

 

Ветсанэкспертиза молочных продуктов (органолепти-ческое 

исследование, определение титруемой кислот-ности в 

простокваше и твороге, влаги в твороге, орга-нолептическое и 

люминесцентное исследование сли-вочного масла). 

20.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молока больных 

животных. Способы и 
режимы обезвреживания 

молока 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока. Отбор проб. 

Консервирование. Органолептическое исследо-вание. 

Определение плотности, жира, сухих веществ, СОМО. 
Определение кислотности, термоустойчивос-ти, белка, 

механической загрязненности, бактериаль-ной обсемененности, 

соматических клеток и различ-ных примесей в молоке. 

Исследование молока на каче-тво пастеризации, мастит и 

бруцеллез. 

21.  Санитарно-гигиеничес-кий 

режим получения 

ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молока в 

хозяйствах, хранение и 

транспортировка.  

Источники микробного обсеменения молока. Санитар-ные и 

ветеринарные правила для молочных ферм. Тре-бования к 

устройству и оборудованию помещений и территории молочных 

ферм. 

Ветеринарно-санитарные требования при доении ко-ров. 

Первичная обработка, хранение и транспортиров-ка молока. 

Санитарные требования к молочному обо-рудованию и молочной 
посуде. 

22.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза меда и 

пчелопродуктов 

 

Отбор проб. Определение массовой доли воды. Орга-

нолептическое исследование. Определение диастазно-го числа, 

общей кислотности, содержания инвертиро-ванного сахара, 

цветочной пыльцы, сахарозы, оксиме-тилфурфурола. 

Определение фальсификации меда. Санитарная оценка 

23.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза меда. 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пи-щевых 

продуктов и меда. Организация и порядок вет-санэкспертизы 

пищевых продуктов на рынках. 

24.  Ветеринарно-санитар-ный 

контроль и иссле-дование 

продуктов рас-тительного 

происхож-дения. 

 

Отбор проб. Органолептические исследования корне 

клубнеплодов, бахчевых, овощных, плодовых и ягод-ных культур. 

Определение в растительных продуктах нитратов и нитритов. 

Санитарные исследования соле-ных и маринованных овощей 

(органолептическое ис-следование). Определение общей 

кислотности рассола, определение поваренной соли в рассоле. 
Экспертиза муки (органолептическое исследование, определение 

наличия амбарных вредителей, определение металли-ческих 

примесей). Ветсанэкспертиза зернобобовых культур. 

25.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза яиц. 

 

Характеристика пищевой ценности составных частей яйца. 

Требования, предъявляемые к качеству яиц. Строение яйца. 

Изменения, происходящие в яйце при хранении. Определение 

свежести яиц (органолептика, овоскопия и люминесцентный 

анализ). Дезинфекция яиц. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 
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«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и 

т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 



365 
 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

45.  Введение. Определение 

дисциплины и история 

развития отечественной 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

 

1.Определение экспертизы и её значение в подготовке ветеринарного 

врача. Предметная связь с другими дисциплинами.  

2.Задачи и роль ветеринарно-санитарной экспертизы в деле охраны 

здоровья людей и животных. 

3. История отечественной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

46.  Убойные животные 

 

1. Характеристика убойных животных и современ-ные требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Определение упитанности животных. 

3. Требования действующих стандартов к категори-ям упитанности скота 

и птицы. 

47.  Транспортировка жи-
вотных на боенские 

предприятия 

 

1.Способы транспортировки: перевозка автомобиль-ным, 
железнодорожным, водным вилами транспорта и гоном.  

2. Подготовка животных к транспортировке, требо-вания к 

транспортным средствам.  

3. Болезни и другие состояния при которых запреща-ется 

транспортировка животных на боенские пред-приятия. Оформление 

транспортной документации. 

4. Требования к погрузке и содержанию животных в пути. Болезни 

животных, связанные с транспор-тировкой. Перевозка животных на 

особых условиях. Изолирование и карантинирование животных. 

5. Ветеринарно-санитарные мероприятия на транс-порте. 

Дезпромывочные станции и пункты, их наз-начение. Порядок 

санитарной обработки транс-портных средств после выгрузки 
животных. 
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48.  Предубойный режим со-

держания животных 

 

1.Порядок приема и сдачи животных. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия при доставке больных животных, при обнаружении 

трупа. Особенности приема лошадей.  

2. Режим предубойного содержания животных на бо-енских 

предприятиях; его влияние на убойный выход, качество мясной 

продукции и ее ветеринарно-санитарное состояние. 

3. Подготовка скота к убою, предубойный осмотр.  

4. Болезни и другие состояния, при которых живот-ных не допускают к 

убою или направляют на сани-тарную бойню.  
5. Регистрация результатов предубойного осмотра животных. 

49.  Боенские предприятия по 

переработке живот-ных 

 

1.Ветеринарно-санитарное и экономическое значение предприятий по 

переработке животных.  

2. Ветеринарно-санитарные требования к выбору мес-та и 

строительству мясо- и птицекомбинатов, боен, убойных пунктов и 

площадок.  

3. Санитарно-гигиенические и технические требова-ния к 

производственным цехам и их оборудованию. Водоснабжение, 

удаление сточных вод и их очистка. Обеззараживание сточных вод с 

соблюдением требований закона об охране окружающей среды. 

50.  Основы технологии и ги-

гиена переработки жи-

вотных 
 

1.Технологические линии по убою и переработке животных и 

первичной обработке туш и внутренних органов.  

2. Особенности технологии убоя и обработки туш раз-личных видов 
животных на конвейерных линиях мясокомбинатов, на бойнях, на 

скотобойных пунктах и площадках. 

3. Нормы выхода массы мяса, жира сырца, суб-продуктов и других 

продуктов убоя. 

51.  Организация и методика 

осмотра туш и внутрен-

них органов 

 

1. Цель и задачи ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних 

органов. Организация рабочих мест по ветеринарно-санитарному 

осмотру туш и внутренних органов на конвейерных линиях 

мясокомбинатов, на бойнях, на скотобойных пунктах и площадках, в 

государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольствен-ных рынков. 

2. Значение исследования лимфатической системы. Топография 

лимфатических узлов и ее особенности у различных животных. 

Изменения в лимфатических узлах при инфекционных и инвазионных 
заболеваниях. 

3. Методика и техника исследования туш и внутрен-них органов 

животных. Клеймение. Учет и отчетность. 

52.  Морфология, химия и 

товароведение мяса 

 

1. Мясо, его пищевое и биологическое значение. Морфология мяса 

различных видов животных. Химический состав и физико-химические 

свойства мяса. Влияние вида, пола, возраста, упитанности, породы 

животных и других факторов на качество мяса. 

2. Товароведческая оценка мяса. Классификация мяса по виду 

животных, полу, возрасту, упитанности, термическому состоянию и 

пищевому назначению, ГОСТЫ на мясо. Изменения в мясе после убоя. 

Созревание (ферментация) мяса и его сущность. Факторы, влияющие 

на процесс созревания мяса. Особенности созревания мяса больных и 
утомленных животных. Ветеринарно-санитарное значение созревания 

мяса.  

3. Определение видовой принадлежности мяса и ме-тоды установления 

его фальсификации. 

53.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

убоя животных при об-

наружении инфекцион-

ных болезней 

 

1. Классификация инфекционных болезней животных по степени 

опасности для человека. Инфекционные болезни, при которых 

запрещен убой животных.  

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза при сибирской язве, 

эмфизематозном карбункуле, злокачественном отеке, брадзоте, сапе. 

Характеристика возбудителя. Предубойная послеубойная и 

дифференциальная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя.  

3. Охрана труда и техника безопасности обслу-живающего персонала. 

Дезинфекция помещений и оборудования. 

54.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов 

1. Характеристика возбудителя. Сохранность в про-дуктах литания и во 
внешней среде.  
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убоя животных при ту-

беркулезе, бруцеллезе, 

лейкозе 

 

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. Охрана труда и техника 

безопасности обслу-живающего персонала. Дезинфекция помещений. 

55.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

убоя животных при ящу-

ре, лептоспирозе, листе-

риозе, пастереллезе, ту-

ляремии, некробактери-
озе  

 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах питания и 

внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в местах убоя скота. 

3. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах питания и 
внешней среде.  

4. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в местах убоя скота. 

56.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

убоя животных при роже 

и чуме свиней, болезни 

ауески, инфекционном 

атрофическом рините, 

энзоотическом энцефа-

ломиелите 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах питания и 

внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в местах убоя скота. 

57.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза тушек птицы 

при инфекционных бо-

лезнях туберкулез, лей-

коз, болезнь Марека, 

Ньюкаслская болезнь 

(псевдочума), орнитоз 

(пситтакоз), инфекцион-

ный ларинготрахеит, ин-

фекционный бронхит, 

оспа, пастереллез, листе-

риоз, стафилококкоз, 

респираторный мико-
плазмоз 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах питания и 
внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в местах убоя скота. 

58.  Ветеринарно-санитарная 

продуктов убоя кроли-

ков при пастереллезе, 

псевдотуберкулезе, не-

кробактериозе, туберку-

лезе, туляремии, стреп-

тококковой септицемии, 

стафилококкозе, спиро-

хетозе, листериозе, бо-

лезни Ауески, микосма-

тозе 

1. Характеристика возбудителей. Сохранность в про-дуктах питания и 

внешней среде.  

2. Предубойная, послеубойная и дифференциальная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя, Ветеринарно-санитарные 

мероприятия в местах убоя скота. 

59.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза туш и орга-

нов, животных при ин-

вазионных болезнях 

1. Ветсанэкспертиза при трихинеллезе. Предубойная, послеубойная и 
дифференциальная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветсанэкспертиза при цистицеркозах. Предубой-ная, послеубойная и 

дифференциальная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

60.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и орга-

нов, животных при ин-

вазионных болезнях 

 

1. Ветсанэкспертиза при эхинококкозе, альвеокок-козе. Предубойная, 

послеубойная и дифференциаль-ная диагностика. Санитарная оценка 

продуктов убоя. 

2. Ветсанэкспертиза при фасциолезе, дикроцеллиозе, диктикаулезе, 

метастронгилезе. Предубойная, после-убойная и дифференциальная 

диагностика. Санитар-ная оценка продуктов убоя. 

3. Ветсанэкспертиза при пироплазмидозах, токсоплаз-мозе. 

Предубойная, послеубойная и дифференциаль-ная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

4. Ветсанэкспертиза при эймероизе, саркоцистозе. ги-подерматозе. 
Предубойная, послеубойная и диффе-ренциальная диагностика. 
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Санитарная оценка про-дуктов убоя. 

61.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животных при незараз-

ных болезнях. 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

септических процессах, сепсисе, ган-грене. Послеубойная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

гидремии, уремии, желтухе. После-убойная диагностика. Санитарная 

оценка продуктов убоя. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

отравлениях и обработке химическими препаратами. Послеубойная 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

радиационных поражениях. Послеубой-ная диагностика. Санитарная 

оценка продуктов убоя. 

62.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животных при незараз-

ных болезнях 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

болезнях обмена веществ (беломышечная болезнь, эндемическая 

остеодистрофия, кетоз, исто-щение). Послеубойная диагностика. 

Санитарная оцен-ка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

воспалении верхних дыхательных путей, перикардите, заболеваниях 

печени, перитоните. По-слеубойная диагностика. Санитарная оценка 

продук-тов убоя. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 
болезнях желудочно-кишечного тракта, новообразованиях, 

Послеубойная диагностика. Сани-тарная оценка продуктов убоя. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-вотных при 

механических и термических повреж-дениях, маститах, и пигментации. 

Послеубойная диаг-ностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

63.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

убоя птицы при различ-

ных заболеваниях 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

инфекционных болезнях пастереллез (холера), пуллороз (тиф птиц) 

туберкулез. После-убойная диагностика. Санитарная оценка продуктов 

убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

инфекционном ларинготрахеите, ин-фекционном бронхите кур, оспе, 

сальмонеллезе (пара-тиф) и аспергиллезе (пневмомикоз). 

Послеубойная диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

64.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов 

убоя птицы при 

различных заболеваниях 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 
лейкозе, гриппе птиц, болезни Маре-ка (нейролимфоматоз), 

псевдочуме (ньюкаслская бо-лезнь), ботулизме. Послеубойная 

диагностика. Сани-тарная оценка продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

орнитозе (пситтакоз), рожистой сеп-тицемии, респираторном 

микоплазмозе, инфекцион-ном бурсите, чуме птиц, листериозе, 

некробактериозе, вирусной анемии цыплят (ВАЦ), гемофиллезе (ин-

фекционный насморк). Послеубойная диагностика. Санитарная оценка 

продуктов убоя. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

парше птиц или «белый гребень», спирохетозе, энтерогепатите (черная 
голова), кокци-диозе, аскаридиозе кур. Послеубойная диагностика. 

Санитарная оценка продуктов убоя. 

65.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

убоя птицы при незараз-

ных болезнях 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

травмах, абсцессах, перитонитах, авитаминозах, гиповитаминозах, 

чесотке конечнос-тей. Послеубойная диагностика. Санитарная оценка 

продуктов убоя. 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

мочекислом диатезе, почечно-камен-ной болезни, суставной подагре, 

закупорке зоба, исто-щении, посторонних запахах. Послеубойная 

диагнос-тика. Санитарная оценка продуктов убоя. 

66.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса кроли-

ков и нутрий 

 

1. Морфология и химия мяса кроликов и нутрий. Предубойный осмотр. 

Болезни, при которых кроли-ков и нутрий не допускают к убою.  

2. Особенности убоя кроликов и нутрий. Методика осмотра тушек и 

внутренних органов.  
3. Предубойная и послеубойная диагностика инфек-ционных и 



370 
 

инвазионных болезней; дифференциальная диагностика и ветеринарно-

санитарная оценка тушек и внутренних органов. 

67.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса диких 

промысловых животных 

и пернатой дичи 

 

1. Способы и правила добычи. Особенности осмотра туш и органов 

диких животных и пернатой дичи. Морфологический и химический 

состав мяса диких промысловых животных и пернатой дичи.  

2. Особенности созревания мяса. Послеубойная диаг-ностика 

инфекционных и инвазионных болезней, ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя.  

3. Методы определения свежести по действующим Правилам. Охрана 

окружающей и дикой фауны в местах промысла. 

68.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза рыбы, раков и 

мяса морских млеко-

питающих и беспозво-

ночных животных 

 

1. Краткие сведения о семействах промысловых рыб. Ядовитые рыбы, 
Морфология и химия мяса, его пищевая и биологическая ценность. 

Посмертные изменения, происходящие в рыбе.  

2. Санитарная оценка рыбы при инфекционных, инва-зионных, 

незаразных болезнях и. отравлениях.  

3. Краткая характеристика мяса морских млекопи-тающих и 

беспозвоночных животных, пищевая цен-ность получаемых от них 

продуктов и их ветери-нарно-санитарная экспертиза. 

69.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза молока боль-

ных животных. Способы 

и режимы обезврежива-

ния молока 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока боль-ных животных, как 

возможного источника инфекци-онных болезней и пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов у человека.  

2. Ветеринарно-санитарная оценка молока, получен-ного от животных, 

больных инфекционными болезнями (туберкулез, бруцеллез, ящур, 
лейкоз и др.) Молоко коров больных маститом: распознание и пути 

использования.  

3. Ветеринарно-санитарная оценка молока при отрав-лениях, 

нарушениях обмена веществ и незаразные болезнях животных.  

4. Ветеринарно-санитарная оценка молока при энде-мических болезнях 

и от животных из биохимических провинций и зон промышленных 

выбросов. Способы и режимы обезвреживания молока, полученного от 

больных животных. 

70.  Основы технологии и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза молочных 

продуктов.  

 

1. Кисломолочные продукты. Классификация, харак-теристика, 

пищевое и лечебно-диетическое значение. Виды микроорганизмов, 

вызывающих брожение и использование их в производстве 

кисломолочных продуктов.  

2. Основы технологии кисломолочных продуктов. Сливочное масло. 
Классификация, требования действующего ГОСТа основы технологии. 

Основные пороки сливочного масла и их предупреждение. Сыры. 

Классификация, требования действующего ГОСТа.  

3. Основы технологии. Основные пороки сыров и их предупреждение. 

Методы исследования и ветеринарно-санитарная оценка. 

 

 

4. Методические указания по проведению  лабораторных занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  
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- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

26.  Определение видовой 

принадлежности мяса. 

 

Органолептический и сравнительно-анатомический методы. 

Лабораторные методы для определения видо-вой принадлежности 

мяса (определение температуры плавления жира). Качественная 

реакция на гликоген. Реакция преципитации. 

27.  Распознание мяса боль-

ных и здоровых живот-

ных. 

 

Органолептические и патологоанатомические исследо-вания 

(определение степени обескровливания мяса, состояния места 

зареза, наличия гипостазов, и изме-нений в лимфатических узлах и 

внутренних органах). Бактериоскопия мазков отпечатков. 

Определение рН мясного экстракта. Реакция на пероксидазу 

(бензидиновая проба). Формальная проба. 

28.  Определение степени 

свежести мяса живот-ных. 
 

Отбор проб. Органолептическое исследование. Бакте-риоскопия 

мазков отпечатков. Реакция с сернокислой медью в бульоне. 
Определение аминоаммиачного азота, летучих жирных кислот, рН 

мясного экстракта, аммиака и солей аммония. Реакция на 

пероксидазу. 

29.  Бактериологическое ис-

следование мяса и мяс-ных 

продуктов. 

Случаи при которых проводятся бактериологические исследования. 

Отбор проб согласно действующего ГОСТа. Ознакомление со 

схемой проведения бакте-риологического исследования мяса и 

мясных про-дуктов на выявления сальмонелл и других пред-

ставителей кишечно-тифозной группы. Биохимическая и 

серологическая типизация микроорганизмов сальмонелл. Оценка 

полученных результатов. 

30.  Исследование мяса на 

трихинеллез. 

 

Отбор проб. Приготовление и трихинеллоскопия мы-шечных 

срезов при затрудненной видимости. Трихи-неллоскопия после 

искусственного переваривания мышечной ткани. 

31.  Посол мяса и ветери-
нарно-санитарная экс-

пертиза солонины. 

 

Требования к мясу и ингредиентам при посоле. Опре-деление 
поваренной соли. Исследование солонины и рассола на свежесть 

(органолептика, определение пероксидазы и бактериоскопия). 

Оценка результатов. 

32.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза живот-ных 

жиров и раститель-ных 

масел. 

 

Требования к жирам доставляемых на рынки. Отбор проб для 

исследования. Методы определения доброка-чественности жира 

(органолептика, определение кис-лотного числа, качественная 

реакция на перекиси, ка-чественная реакция на элигидриновый 

альдегид). Санитарная оценка. 

Отбор проб растительных масел. Определение добро-

качественности (органолептика, кислотное число, люминесцентный 

анализ). Установление фальсифика-ции. Санитарная оценка 

33.  Послеубойный осмотр туш и 

внутренних орга-нов 

Организация рабочего места ветсанэксперта. Методика осмотра туш и 

органов, и топография лимфатических уз-лов крупного рогатого скота и 



372 
 

крупного рогатого скота и 

свиней. 

 

свиней. Основные патоло-гоанатомические изменения в лимфатических 

узлах. Ха-рактерные изменения в туше и органах при обнаружении 

инфекционных, инвазионных и болезней незаразной этиологии. 

34.  Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пищевых 

продуктов в Государс-

твенной лаборатории 

ветсанэкспертизы продо-

вольственных рынков 

Назначение лабораторий и их основные задачи. Основные требования, 

предъявляемые к помещениям лабораторий и оснащению 

оборудованием. Организация работы. Поря-док предъявления и 

исследования продуктов на рынках. Учет и отчетность. 

35.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза рыбы, раков и 
мяса морских 

млекопитающих и бес-

позвоночных животных 

 

Определение степени свежести рыбы и раков. Отбор проб. 

Органолептическое исследование. Оценка ре-зультатов. 
Бактериоскопия. Определение концентра-ции водородных ионов. 

Определение продуктов пер-вичного расхода белков в бульоне 

(реакция с сер-нокислой медью). Реакция на пероксидазу (бензиди-

новая проба). Определение аммиака с реактивом Эбера. 

Определение сероводорода. Люминесцентное исследование. 

36.  Основы технологии и 

ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молоч-ных 

продуктов.  

 

Ветсанэкспертиза молочных продуктов (органолепти-ческое 

исследование, определение титруемой кислот-ности в простокваше 

и твороге, влаги в твороге, орга-нолептическое и люминесцентное 

исследование сли-вочного масла). 

37.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молока 

больных животных. 
Способы и режимы 

обезвреживания молока 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока. Отбор проб. 

Консервирование. Органолептическое исследо-вание. Определение 

плотности, жира, сухих веществ, СОМО. Определение 
кислотности, термоустойчивос-ти, белка, механической 

загрязненности, бактериаль-ной обсемененности, соматических 

клеток и различ-ных примесей в молоке. Исследование молока на 

каче-тво пастеризации, мастит и бруцеллез. 

38.  Санитарно-гигиеничес-кий 

режим получения 

ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза молока в 

хозяйствах, хранение и 

транспортировка.  

Источники микробного обсеменения молока. Санитар-ные и 

ветеринарные правила для молочных ферм. Тре-бования к 

устройству и оборудованию помещений и территории молочных 

ферм. 

Ветеринарно-санитарные требования при доении ко-ров. 

Первичная обработка, хранение и транспортиров-ка молока. 

Санитарные требования к молочному обо-рудованию и молочной 

посуде. 

39.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза меда и 
пчелопродуктов 

 

Отбор проб. Определение массовой доли воды. Орга-нолептическое 

исследование. Определение диастазно-го числа, общей 
кислотности, содержания инвертиро-ванного сахара, цветочной 

пыльцы, сахарозы, оксиме-тилфурфурола. Определение 

фальсификации меда. Санитарная оценка 

40.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза меда. 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пи-щевых 

продуктов и меда. Организация и порядок вет-санэкспертизы 

пищевых продуктов на рынках. 

41.  Ветеринарно-санитар-ный 

контроль и иссле-дование 

продуктов рас-тительного 

происхож-дения. 

 

Отбор проб. Органолептические исследования корне клубнеплодов, 

бахчевых, овощных, плодовых и ягод-ных культур. Определение в 

растительных продуктах нитратов и нитритов. Санитарные 

исследования соле-ных и маринованных овощей 

(органолептическое ис-следование). Определение общей 

кислотности рассола, определение поваренной соли в рассоле. 

Экспертиза муки (органолептическое исследование, определение 
наличия амбарных вредителей, определение металли-ческих 

примесей). Ветсанэкспертиза зернобобовых культур. 

42.  Ветеринарно-санитар-ная 

экспертиза яиц. 

 

Характеристика пищевой ценности составных частей яйца. 

Требования, предъявляемые к качеству яиц. Строение яйца. 

Изменения, происходящие в яйце при хранении. Определение 

свежести яиц (органолептика, овоскопия и люминесцентный 

анализ). Дезинфекция яиц. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип 

лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 
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целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 

– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается 

с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является 

отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить студента 

к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в 

процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные 

студентам факты и события и раскрывать соответствующие 

закономерности. Основное требование к обобщающей лекции, как и 

к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 
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поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 
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систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 
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беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  
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На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  
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На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

  

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 Раздел 1. Организация государственного ветеринарного надзора в продовольственных регионах. 

71.  
Государственные лаборатории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственных 

на рынках 

Организация государственного ветеринарного 

надзора на продовольственных рынках. Правовые 

основы функционирования государственной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

(ГЛВСЭ) на продовольственном рынке (проблемная лекция). 

Оснащение ГЛВСЭ и требования, предъявляемые при 

формировании штата лаборатории. Документооборот и 

отчетность. 

Ветеринарно-санитарные правила при торговле 

на продовольственных розничных и оптовых 

рынках. 

72.  Раздел 2. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя разных видов 

животных, птицы и рыбы в ГЛВСЭ на продовольственном рынке 

73.  Раздел 2. Особенности 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя 

разных видов животных, птицы 

и рыбы в ГЛВСЭ на 

продовольственном рынке 

Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя разных видов животных в условиях ГЛВСЭ. 

Требования, предъявляемые Ветеринарным 

Законодательством к продуктам убоя, реализуемым на 

продовольственных рынках. Порядок приема 

продуктов убоя к экспертизе. Методика ветеринарно-

санитарного осмотра туш и внутренних органов крупного и 

мелкого рогатого скота в условиях ГЛВСЭ. Особенности 
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методики ветеринарно-санитарного осмотра туш и 

внутренних органов свиней. Порядок ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя птицы, кроликов и нутрий в 

условиях ГЛВСЭ. 

74.  Раздел 3. Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов в ГЛВСЭ 

на продовольственном рынке 

75.  Раздел 3. Порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов в 

ГЛВСЭ на продовольственном 

рынке 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных 

продуктов в ГЛВСЭ 

76.  Раздел 4. Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы меда, яиц, рыбы, растительных продуктов 
на продовольственном рынке 

77.  Раздел 4. Порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы меда, 

яиц, рыбы, растительных 

продуктов на 

продовольственном рынке 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных 

продуктов на продовольственных рынках. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительной продукции 

в ГЛВСЭ 

 

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  
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Таблица 2 

 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Раздел 1. Организация 

государственного 

ветеринарного надзора на 

продовольственных рынках. 

Государственные лаборатории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственных 

рынков 

Ознакомление со структурой государственной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном 

рынке. Изучение документации, 

ведущейся в лаборатории (занятие в условиях ГЛВСЭ) 

2. Раздел 2. Особенности 

Ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя 
разных видов животных, птицы 

и рыбы в ГЛВСЭ на 

продовольственном рынке 

Порядок приема продуктов убоя к экспертизе в ГЛВСЭ. 

Организация и порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и 

внутренних органов крупного и мелкого рогатого скота, свиней 
в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственном рынке. Клеймение, порядок 

утилизации конфискатов. Профессиональная игра. 

Организация и порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и 

внутренних органов птицы, кроликов, нутрий в лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном 

рынке. 

3. Раздел 3. Порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов в 

ГЛВСЭ на продовольственном 

рынке 

Требования, предъявляемые к молоку и молочным 

 продуктам, реализуемым на продовольственных 

рынках согласно «Правил ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока и молочных продуктов на рынках». Схема 

экспертизы молока в ГЛВСЭ, методы определения 
безопасности и доброкачественности молока и молочных 

продуктов. Современное оборудование, используемое для 

экспресс-анализа молока в условиях ГЛВСЭ 

4. Раздел 4. Порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы меда, 

яиц, рыбы, растительных 

продуктов на 

продовольственном рынке 

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда в 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственном рынке (мастер-класс). 

Организация и порядок ветеринарно-санитарной экспертизы 

рыбы в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственном рынке. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительной продукции в 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственном рынке. 
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Общие положения 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. 

Преподаватель отбирает основные моменты, которые позволят студенту 

лучше усвоить материал. Вторая особенность вводной лекции – проблемное 

раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина рассмотрения 

основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при слушании 

лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции 
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– «ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с 

анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и 

группировка материала с тем, чтобы подготовить студента к восприятию 

закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и 

обобщении широкого круга знаний, полученных студентами в процессе 

изучения конкретной темы. В данном случае преподаватель имеет 

возможность ссылаться на известные студентам факты и события и 

раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. 

Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической 

основой.  

         Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  
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Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых умений и 

навыков, научного мышления.  

- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в 

целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  
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Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 
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источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 

должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 
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материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 
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умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

Содержание лекций 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1.  Порядок организации 

и проведения 

патологоана-

томического вскрытия 

тру-пов животных. 

1.Организация патологоанатомического вскрытия. 

2.Правила общественной и личной безопасности. 

3.Утилизация трупов 

 

2.  Материал и методы 

иссле-дования в 

патологической 

анатомии. 

 

1.Методы вскрытия трупов животных. 

2.Документация патологоанатомического вскрытия. 

3.Правила взятия патологического материала и 

пересылки его для лабораторного исследования и 

оформление сопроводительных документов. 

3.  Общие научно-

методичес-кие, 

процессуальные и ор-

ганизационные 

основы су-дебно-

ветеринарной экс-

пертизы. 

 

Предмет судебно-ветеринарная экспертиза: опре-

деление, цели и задачи, методы и содержание. 

Краткая история развития судебно-ветеринарной 

экспертизы. 

Научно-методические, процессуальные и 

организационные основы судебно-ветеринарной 

экспертизы. 

4.  Судебно-

ветеринарная экс-

Алиментарная дистрофия, или первичное голо-дание. 

Гипоавитаминозы. Макро- и микроэлементо-зы. 
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пертиза животных при 

заболеваниях, 

вызванных 

неправильным 

кормлением, 

содержанием и 

эксплуата-цией. 

 

Болезни животных, связанные со скармливанием 

(перекармливанием) разбухающих и газообразую-

щих кормов. 

Экспертиза нарушений зоогигиенических усло-вий 

содержания животных. 

Экспертиза заболеваний и гибели животных от 

неправильной эксплуатации. 

5.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза животных при 

инфекционной и 

инвазион-ной 

патологии.  

 

Нарушение карантинных мероприятий и правил 

транспортировки животных. Перенос возбудителей 

болезни непосредственно людьми. 

Невыполнение указаний ветеринарных специа-листов 

по изоляции больных животных. Уклонение от 

проведения плановых диагностических и 

предохранительных обработок. 

Нарушение правил по уборке и утилизации тру-пов 

животных и инструкции по проведению дез-

инфекции, дезинсекции и дератизации. 

6.  Специальная 

(материаль-ная) 

судебно-ветеринарная 

экспертиза. 

 

Экспертиза по материалам судебного дела. 

Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в 

связи с куплей продажей животных. 

Экспертиза вещественных доказательств в судеб-но-

следственной практике. 

7.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза продуктов 

питания и сырья 

животного проис-

хождения. 

 

1. Нарушение правил государственного ветеринар-но-

санитарного надзора за предубойным содержа-нием, 

убоем животных и экспертизы мяса и мясопродуктов 

от больных, убитых в состоянии агонии или павших 

животных. 

 

8.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза продуктов 

питания и сырья 

животного проис-

хождения. 

2.Определение видовой принадлежности и качества 

мяса и мясных продуктов. 

3.Выявление фальсификации пищевых продуктов. 

Экспертиза пищевых отравлений. 

9.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза по 

материалам дел о 

профессиональных 

право-нарушениях 

ветеринарных 

работников. 

1.Должностные преступления. Профессиональные 

нарушения. 

2.Неосторожные действия. Несчастные случаи. 

3.Врачебные ошибки. 
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10.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

нару-шением обмена 

веществ.  

 

1.Алиментарная дистрофия, остеодистрофия, кето-зы, 

миоглобинурия лошадей, акобальтоз, -патоло-

гоанатомические изменения диагностика. 

2.Алиментарная анемия, беломышечная болезнь, 

энзоотиическая атаксия, патологоанатомические 

изменения, диагностика. 

3.Гипо- и авитаминозы А,Д,В,РР, клинические 

признаки, патанатомические  изменения, диагнос-

тика. 

 

11.  Судебно-

ветеринарная 

экспертиза  связанная 

с болезнями обмена 

веществ у 

новорожденных. 

Введение в инфекционную патологию. 

1.Морфологические основы инфекционного процесса. 

2.Полный и неполный первичный комплекс. 

3.Местные и общие изменения. 

 

12.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

хрони-ческими 

инфекционными 

заболеваниями. 

1.Туберкулез - клинико-анатомические формы, пат-

изменения, диагностика. 

2. Паратуберкулез - патизменения, диагностика. 

3. Сап - патизменения, диагностика. 

2. Бруцеллез- патизменения, диагностика. 

3. Лептоспироз- патизменения, диагностика. 

 

13.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

ос-трыми 

инфекционными бо-

лезнями. 

 

1. Сепсис - формы проявления, патизменения, диаг-

ностика. 

2. Сибирская язва- формы проявления, патизмене-

ния, диагностика. 

3. Рожа свиней - патизменения дифференциальная 

диагностика. 

4. Сальмонеллезы - патизменения дифференциаль-ная 

диагностика. 

5. Пастереллезы - патизменения, дифференциальная 

диагностика. 

14.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

пато-морфологией 

клостридио-зов. 

 

1. Эмфизематозный карбункул - патизменения, ди-

агностика. 

2. Брадзот - патизменения,диагностика. 

3. Инфекционная анаэробная энтеротоксемия- пат-

изменения, диагностика. 

4. Столбняк - патизменения, диагностика. 

5. Ботулизм - патизменения, диагностика. 

6. Некробактериоз - патизменения, диагностика. 

15.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

дерма-тропными 

вирусными ин-

фекциями. 

 

1. Чума свиней - патизменения, диагностика. 

2. Африканская чума свиней- патизменения, диаг-

ностика. 

3. Ящур - патизменения, диагностика. 

4. Оспа млекопитающих и птиц - патизменения, ди-

агностика. 

16.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

пнев-мотропными 

1. Инфекционный ринотрахеит - патизменения, ди-

агностика. 

2. Парагрипп-3- патизменения, диагностика. 

3. Респираторный микоплазмоз-патизменения, диаг-
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вирусными 

инфекциями 

ностика. 

4. Бешенство - патизменения, диагностика. 

5. Болезнь Ауески - патизменения, диагностика. 

17.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

мико-зами и 

микотоксикозами 

1.Актиномикоз - патизменения, диагностика. 

2.Аспергиллез - патизменения, диагностика. 

3.Мукормикоз - патизменения, диагностика. 

4.Стахиоботриотоксикоз - патизменения, диагнос-

тика. 

5.Фузариотоксикоз- патизменения, диагностика. 

18.  Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза связанная с 

пато-морфологией 

болезней вы-

зываемых 

простейшими. 

1.Пироплазмидозы - патизменения, диагностика. 

2.Кокцидиозы - патизменения, диагностика. 

3.Токсоплазмоз - патизменения. диагностика. 

 

 

Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического 

материала к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  
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Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

Судебно-ветери-

нарная эксперти-за 

Порядок организации и проведения патологоанатомического вскрытия 

трупов животных. 

Инструменты и оборудование для вскрытия трупов животных 

Правила и техника безопасности при вскрытии трупов жи-вотных 

Материал и методы исследования в патологической анатомии. 

Общие научно-методические, процессуальные и организаци-онные основы 
судебно-ветеринарной экспертизы. 

Судебно-ветеринарная экспертиза животных при заболевани-ях, 

вызванных неправильным кормлением, содержанием и эксплуатацией. 

Судебно-ветеринарная экспертиза животных при инфекцион-ной и 

инвазионной патологии.  

Специальная (материальная) судебно-ветеринарная экспер-тиза. 

Судебно-ветеринарная экспертиза продуктов питания и сырья животного 

происхождения. 

Судебно-ветеринарная экспертиза продуктов питания и сырья животного 

происхождения. 

Судебно-ветеринарная экспертиза по материалам дел о профессиональных 

правонарушениях ветеринарных работников. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с нарушением обмена 

веществ.  

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с болезнями обмена веществ 

у новорожденных. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с хроническими 

инфекционными заболеваниями. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с острыми ин-фекционными 
болезнями. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с патоморфоло-гией 

клостридиозов. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с дерматроп-ными 

вирусными инфекциями. 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с пневмотроп-ными 

вирусными инфекциями 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с микозами и ми-

котоксикозами 

Судебно-ветеринарная экспертиза связанная с патоморфо-логией 

болезней вызываемых простейшими. 

 Органопатология. 

Показательное вскрытие трупа животного документация вскрытия. 

Самостоятельное вскрытие трупа, составление протокола и 

оформление курсовой работы 

Судебно-ветеринарное вскрытие трупа животного и документация 

вскрытия. Анализ судебно-ветеринарных экспертиз. 
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна 

из организационных форм обучения и один из методов обучения 

лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются 

курсы по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

- Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 
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необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 

целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

- Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

- Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной 

информацией и кратко записывает. Записывание лекции – творческий 

процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; 

способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  
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После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 

поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на 

этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над 

серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

- Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

- Способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления.  
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- Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

- просеминар;  

- семинар;  

- спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и 

самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 
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преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной 

работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 15— 20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в литературных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель 

семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает 

студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как 

правильно организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях 

изучаются законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и 

задачи в сфере деловых отношений, на такого рода занятиях 

коллективно рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее 

решения. Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или 

иной организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты 
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должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 

следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных 

занятиях. При этом важно обратить внимание на научные категории, 

понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия 

содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и 

уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы 

можно обращаться к научно-теоретическому изучению материала по 

данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в 

соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 

семинарскому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, 

содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме 

свободной дискуссии при активном участии всех студентов. В таких 

случаях у каждого студента имеется возможность проявить свои 

познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
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по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и 

умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над 

обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  

  

Порядок проведения лекционного занятия 

  Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы:   

- формулировку темы лекции;   

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;  

- изложение вводной части;   

-  изложение основной части лекции;   

-  краткие выводы по каждому из вопросов;   

-  заключение;   

-  рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.   

 

 

 

 

 

 

Содержание лекций 



403 
 

Таблица 1 

№ 

раз- 

дел

а 

Наименован

ие раздела  

Содержание раздела 

1 

Теоретически

е основы 

формировани

я качества 

продукции 

животноводст

ва  

  

Тема 1.Условия кормления и содержания животных и птицы. 

Использование кормов животного и растительного происхождения, 

качество, безопасность, питательность кормов.  

Тема 2.Технология получения молока на промышленных 

комплексах. Промышленные индустриальные комплексы по 

выращиванию свиней, птицы. 

Тема3.Биобезопасность.Технология производства и первичная 

переработка мяса и птицы. Схемы убоя и первичной обработки туш 

животных и птицы. Санитарно-ветеринарные требования. 

2 

Основы 

технического 

регулировани

я качества и 

безопасности 

продукции  

  

Тема 4.Техническое законодательство, как правовая основа 

деятельности по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия. Принципы технического регулирования.  

Тема 5.Технические регламенты (ТР). Содержание и применение 

ТР. Международная и региональная стандартизация. 

Тема 6.Значение международного сотрудничества в области 

стандартизации, метрологии и управления качеством для развития 

научно-технических и экономических связей России и стран СНГ с 

зарубежными странами. 

3 

Методы 

контроля  

качества 

продукции 

животного 

происхождени

я 

Тема 7.Молоко и сливки: химический состав пищевая ценность. 

Мясо животных. Классификация и формирование потребительских 

свойств мяса. Химический и морфологический состав мяса. Мясо 

домашней птицы. Особенности химического состава, пищевая 

ценность.  

 

Тема 8.Яйца и яйцепродукты. Строение яйца, химический состав и 

пищевая ценность. Продукты переработки яиц: ассортимент, 

основы технологии производства. 

Оценка качества яиц и яйцепродуктов. Особенности хранения. 

Показатели безопасности.  Основные технологические принципы 

управления качеством продукции животноводства. 

 

 

Методические указания по проведению семинарских 

(практических) занятий  
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Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является 

ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна 

быть обеспечена проработка в полном объеме приведенного в методических 

указаниях материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за 

занятия и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 2):  

Таблица 2 

 Содержание практических занятий 

 

№ 

занят

ия 

Тема  

1.  
Изучение требований Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)  

2.  
Изучение нормативных документов, регламентирующих убой и первичную 

переработку сельскохозяйственных животных 

3.  
Изучение нормативных документов, регламентирующих убой и первичную 

переработку сельскохозяйственной птицы 

4.  
Изучение методов оценки качества продовольственных товаров. Виды экспертиз 

5.  
Схема контроля производства мяса и методика определения качественных 

показателей 

6.  
Схема контроля производства пищевых яиц и методика определения 

качественных показателей 
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№ 

занят

ия 

Тема  

7.  
Схема контроля и методика определения качественных показателей молочной 

продукции 

8.  
Формирование ассортимента и обеспечение качества продукции животноводства 

на предприятии 

 Итого 

 

 


