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Методические рекомендации по проведению учебной практики  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Практические  занятия  относятся  к  основным  видам  

учебных  занятий, направленные  на  экспериментальное  
подтверждение  теоретических  знаний  и формирование  учебных  

и  профессиональных  практических  умений,  они  составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической 
подготовки. 

1.2.  В  процессе  практического  занятия,  как  видов  учебных  

занятий,  обучающиеся выполняют одно или несколько заданий под 
руководством преподавателя в соответствии с календарно-

тематическим планом и рабочей программой по дисциплине. 
1.3. Выполнение обучающимися практических занятий направлено 

на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 
полученных теоретических знаний по конкретным темам 

дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания на 
практике, реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 
1.4. Дисциплина, по которым планируются лабораторные работы и 

практические занятия, и их объемы определяются рабочими 

учебными планами. 
1.5. При проведении практических занятий учебная группа может 

делиться на подгруппы. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

2.1.  При  планировании  состава  и  содержания  практических  

занятий  следует исходить  из  того,  что  лабораторные  работы  и  
практические  занятия  имеют  разные ведущие дидактические 

цели. 

2.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений - профессиональных 

(выполнять определенные действия, операции, необходимые в 
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последующем в профессиональной деятельности) или учебных 

(решать задачи  и  др.),  необходимых  в  последующей  учебной  
деятельности  по  дисциплине.  

Практические  занятия  занимают  преимущественное  место  при  

изучении общепрофессиональных дисциплин. 
Состав  и  содержание  практических  занятий  должны  быть  

направлены  на реализацию  ФГОС  СПО  по  специальности  и  

формировать  умения  (компетенции) студента. 
2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий являются решение разного рода задач, в том 

числе профессиональных (анализ производственных  ситуаций,  
решение  ситуационных  производственных  задач, выполнение  

профессиональных  функций  в  деловых  играх  и  т.п.),  
выполнение вычислений, расчетов, работа с оборудованием, 

аппаратурой и др. 

2.3.1. При разработке содержания практических занятий следует 
учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине они 

охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к 

которым ориентирована данная дисциплина, к которой готовится 
специалист. 

2.3.2.  На  практических  занятиях  обучающиеся  овладевают  

первоначальными профессиональными  умениями  и  навыками,  
которые  в  дальнейшем  закрепляются  и совершенствуются  в  

процессе  курсового  проектирования  и  технологической  и 

преддипломной   производственной   (профессиональной)   
практики,   изучения профессиональных модулей. Наряду с 

формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются теоретические знания, вырабатывается  

способность  и  готовность  использовать  теоретические  знания  

на практике, развиваются интеллектуальные умения, формируются 
общие компетенции. 

2.4.  Тематика  практических  занятий  зафиксирована  в  рабочей  

программе дисциплины в каждом разделе. 
2.5.  Состав  заданий  для  практического  занятия  должен  быть  

спланирован  с расчетом,  чтобы  за  отведенное  время  они  могли  

быть  выполнены  качественно большинством  студентов.  
Количество  часов,  отводимых  на  лабораторные  работы  и 
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практические занятия, фиксируется в тематических планах рабочей 

программы. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Учебная практика  должна проводиться  в  специально  

оборудованных  кабинетах.  Продолжительность  занятия -  не  

менее  2х академических часов. Необходимыми структурными 
элементами практического занятия, помимо  самостоятельной  

деятельности  обучающихся,  являются  инструктаж,  проводимый 

преподавателем,  а  также  анализ  и  оценка  выполненных  работ  и  
степени  овладения обучающимися запланированными умениями. 

3.2. На начальных этапах обучения большое значение имеет четкая 
постановка познавательной  задачи,  объяснение  

последовательности  выполнения  отдельных элементов задания и 

работы в целом. Последовательно, от занятия к занятию возрастают  
требования к самостоятельности студентов. Возможно проведение 

практических занятий как итоговых контрольных. 

3.3. Выполнению практических занятий предшествует проверка  
знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению 

задания. 

3.4. По каждой практическому занятию должны быть разработаны 
и утверждены инструкционная карта по их проведению. 

3.5.  Методические  указания  для  выполнения  практических  

занятий  должны включать: 

 Тему 

Цель работы 

Средства обучения 

Знать 

Уметь 

Общие компетенции 

Рекомендуемая литература 

Актуализация опорных знаний 

Ход работы  

Контроль исходного уровня знаний 

Контроль конечного уровня знаний 

3.6 Практические занятия могут носить репродуктивный, частично 
-поисковый и поисковый характер. 
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Работы,  носящие  репродуктивный  характер,  отличаются  

тем,  что  при  их проведении студенты пользуются подробными 
инструкциями, в которых указаны: цель работы,  пояснения  

(теория,  основные  характеристики),  оборудование,  аппаратура, 

материалы  и  их  характеристики,  порядок  выполнения  работы, 
таблицы,  выводы (без формулировки), контрольные вопросы, 

учебная и специальная литература. 

Работы,  носящие  частично-поисковый  характер,  отличаются  
тем,  что  при  их проведении  студенты  не  пользуются  

подробными  инструкциями,  им  не  дан  порядок выполнения 

необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного 
подбора оборудования,  выбора  способов  выполнения  работы  в  

инструктивной  и  справочной литературе и др. 
Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, 

что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 
При  планировании  лабораторных  работ  и  практических  

занятий  необходимо находить оптимальное соотношение 

репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы 
обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.7.  Формы  организации  студентов  на  практических  занятиях:  

фронтальная, групповая и индивидуальная. При  фронтальной  
форме  организации  занятий  все  студенты  выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При  групповой  форме организации  занятий одна  и  та же  
работа  выполняется малыми группами по 2-5 человек. 

При  индивидуальной  форме  организации  занятий  каждый  

студент  выполняет индивидуальное задание. 
3.8.  Для  повышения  эффективности  проведения  практических  

занятий рекомендуется: 

-  разработка  сборников  задач,  заданий  и  упражнений,  
сопровождающихся методическими указаниями, применительно к 

конкретной дисциплине; 

-  разработка  заданий  для  автоматизированного  тестового  
контроля  над подготовленностью студентов к лабораторным 

работам или практическим занятиям; 

- подчинение методики проведения лабораторных работ и 
практических занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для студентов; 
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-  использование  в  практике  преподавания  поисковых  

лабораторных  работ, построенных на проблемной основе; 
-  применение  коллективных  и групповых  форм  работы,  

максимальное использование  индивидуальных  форм  с  целью  

повышения  ответственности  каждого студента за самостоятельное 
выполнение полного объема работ; 

- проведение лабораторных работ и практических занятий на 

повышенном уровне трудности  с  включением  в  них  заданий,  
связанных  с  выбором  студентами  условий выполнения  работы,  

конкретизацией  целей,  самостоятельным  отбором  необходимого  

оборудования; 
-  эффективное  использование времени, отводимого  на  

лабораторные  работы и практические  занятия, подбором  
дополнительных  задач  и  заданий  для  студентов, работающих в 

более быстром темпе. 

- многовариантные задания. 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 
4.1. Структура оформления практических занятий по дисциплине 

определяется преподавателем. 

4.2.  Оценки за  выполнение  практических  занятий  могут  
выставляться  по пятибалльной системе или в форме зачета в конце 

занятия и учитываться как показатели текущей успеваемости 

студентов. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 
Испытания гончих. Испытания по зайцам, лисице и шакалу 

одиночных собак, в смычке, парой, стае, по черной тропе весной и 

осенью. 
Испытания лаек. Испытание по белке, кунице, соболю, 

глухарю, тетереву, фазану. 

Испытания борзых. Испытания на открытых площадках по 
вольному зверю. 

Испытания легавых собак.  

Испытания по боровой дичи, по болотной и полевой дичи. 
Испытания норных собак. Испытания по барсуку, по лисице. 
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Испытания по водоплавающей птице. Приучение к подаче 

поноски (вещей). Приучение к поиску челноком. 
Испытания по кровяному следу. Испытания в естественных 

условиях и с использованием имитаторов. 

Испытания по кабану. Оценка качеств: чутье, отношение к 
следам, смелость, облаивание, голос, злобность, послушание, 

вязкость. 

Испытания спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи. 
Работа с "челноком", галопом или с переходом на рысь. 

Системы спортивных соревнований. Виды кинологического 

спорта.  Квалификация  
статуса соревнований по кинологическому спорту в РФ. 

Европейские системы спортивных соревнований собак. Изучение 
положений соревнований по кинологическому спорту. Военно-

спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 100 м., преодоление 300 м 

полосы препятствий: легкоотлетический барьер, глухой забор, 
сквозная лестница, переползание участка, бум, задержание 

нарушителя. Аджилити.  Соревнования в мастерстве, а не в 

скорости. Определение первенства – по меньшему количеству на 
трассе.  

Собачьи бега. Начальный и конечный возраст тренировки 

собак. Соревнования на открытой местности в погоне за зайцем. 
Общий и частный экстерьер. Понятие общего и частного 

экстерьера. Недостатки и пороки, встречающиеся у собак. Значение 

экстерьера при отборе для племенных и служебных целей. 
Стати тела. Название статей тела собаки, их взаимосвязь, 

гармоничность телосложения. Схема описания собаки по 

экстерьеру. Последовательность оценки собаки по экстерьеру.  
Движения собаки, прыжки. Шерсть, виды волос, окрас собаки.  

Описание головы и ее отдельных частей. Морда, череп, уши, глаза. 

Зубная система. Формы прикуса, определение возраста собаки по 
зубам. 

Описание туловища собаки. Линия верха, грудь, живот. 

Строение передних и задних конечностей. Плече-лопаточное 
сочленение, угол плеча.  

Угол бедра и скакательных суставов. 

Описание линии верха, грудной клетки, живота.  
Описание конечностей. Строение передних конечностей. 
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Описание задних конечностей. Углы скакательных суставов, виды 

остава конечностей.. 
Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки. 

Хвост. Купирование хвостов. 

Шерсть. Строение шерстного покрова.  
Окрас собаки. Виды окрасов и их характеристика. Тримминг – и 

последовательность проведения.  

Промежуточные типы конституций. Особенности промежуточных 
типов и их использование в племенном деле. Измерение собак. 

Изучение инструкции по бонитировке  и проведении кёрунга собак 

служебных пород. Деление собак по возрастным группам 
(классам). Изучение особенностей возрастных групп. Оценка 

экстерьера. 
Оборудование рингов. Открытые и закрытые ринги. 

Нормативы. Троеборье. Преодоление 300-метровой полосы 

препятствий, бег на 100 м., стрельба и задержание "нарушителя". 
Пятиборье. Преодоление 300-метровой полосы препятствий, кросс 

на 1000 м, бег на 100 м., стрельба и задержание "нарушителя". 

Зимнее многоборье. Буксировка лыжника 800 м. с преодолением 
препятствий. Стрельба. Метание гранаты в цель. ОКД - испытания, 

соревнования. Отношение к наморднику, показ зубов. Движение 

собаки рядом с проводником.  Посадка, стойка, укладка, собаки 
(проверяются в комплексе).  Подход к проводнику, возвращение на 

место (проверяются в комплексе).  Апортировка.  Преодоление 

препятствий.  Выдержка собаки по навыку “место” Отношение к 
выстрелу. ЗКС - испытания, соревнования. Выборка вещи 

проводника. Безразличное отношение к корму, подброшенному 

помощником. Охрана вещи. Задержание помощника, защита 
дрессировщика. Отношение к выстрелу. Конвоирование. 

Буксировка лыжника. Буксировка лыжника одной собакой. 

Управление собакой. Караульная служба. Поведение собаки на 
посту. Дальность  облаивания, защита поста. Активность 

облаивания. Отношение к корму. Отношение к выстрелу. 

Разыскная служба. Выборка чужой вещи. Выборка человека. Работа 
по следу. Обыск местности. Задержание, защита дрессировщика и 

отношение к выстрелу. Собака- спасатели. На воде, в горах, розыск 

людей в чрезвычайных ситуациях. Поиск и идентификация. IPO.  
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Аджилити. Обидиенс. Методические указания к самостоятельной 

работе конспектирование учебного материала. Это умение 
неразрывно связано с умением пользоваться книгой. Потребность в  

конспекте может возникнуть в случаях, когда за ограниченное 

время требуется передать большой  объем  информации,  
переработать  множество  разрозненных  источников,  из живой 

речи вычленить самое главное и существенное. Конспект– это 

систематическая, логически связная, объединяющая план, выписки,  
тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. Исходя из 

определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в целом 

они не отражают логики произведения, если между отдельными 
частями записи нет смысловой связи, - это не конспект. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной 
краткости содержат не только основные положения и выводы, но и 

факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому то, 

что в начале кажется второстепенным, может со временем 
оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не 

подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и 

трудно запоминается. 
Типы конспектов: 

 1. Плановый. 

 2. Текстуальный. 
 3. Свободный. 

 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 
1.  Плановый  конспект: являясь  сжатым,  в  форме  плана,  

пересказом прочитанного,  этот  конспект –  один  из  наиболее  

ценных,  помогает  лучше  усвоить материал еще в процессе его 
изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, 

работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках 

плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это 
делает его незаменимым пособием при быстрой  подготовке  

доклада,  выступления.  Недостаток:  по  прошествии  времени  с 

момента написания трудно восстановить в памяти содержание 
источника. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из 

отрывков подлинника –  цитат.  Это  прекрасный  источник  
дословных  высказываний  автора  и приводимых  им  фактов.  
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Текстуальный  конспект длительное  время.  Недостаток:  не 

активизирует резко внимание и память. 
3.Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, 

цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена 

планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
4. Тематический  конспект дает  более  или  менее  исчерпывающий  

ответ  на постав ленный  вопрос  темы.  Составление  

тематического  конспекта  учит  работать  над темой, всесторонне 
обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же 

вопрос.  Таким  образом,  этот  конспект  облегчает  работу  над  

темой  при  условии использования нескольких источников. 
Как составить конспект: 

прочитайте текст учебника; 

определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия,  
закономерности, формулы и т.д.; 

выделите взаимосвязи; 

основное содержание каждого смыслового компонента 
законспектируйте в виде кодированной информации после 

наименования темы в тетради; 

прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня 

сложности, запишите вопросы в тетрадь; 

каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите  
возможный ответ; 

внимательно прочитайте материал; 

определите основные смысловые части учебной информации по  
плану общей схемы; 

определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел"   

виде систематического класса и его особенностей; 

Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на  

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и  

определите, что именно следует включить в план-конспект для 

раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала 

(тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или 

приводите в виде цитат. 
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В конспект включаются не только основные положения, но и  

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 
подробного описания). 

Составляя конспект, можнои целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо 
цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой 

работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 
содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам 

и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор  

считает...", "раскрывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на  
полях. Познакомьтесь с правилами конспектирования: 

 1. Записать название конспектируемого произведения (или его 

части) и его выходные данные. 
 2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

 3. Составить план- основу конспекта. 

 4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, 
заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих 

разъяснений. 
 5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные 

слова имеют более важное значение, чем в подробном изложении. 

 6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста. 

 7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений. 
 8. Соблюдать правила цитирования- цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы. 

 9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных 
информативных узлов  в  тексте.  У  каждого  цвета  должно  быть  

строго  однозначное,  заранее предусмотренное  назначение.  

Например,  если  вы  пользуетесь  синими  чернилами  для записи 
 конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, 

пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте 

заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки 
цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части 

текста используется подчеркивание. 
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  10.  Учитесь  классифицировать  знания,  т.е.  распределять  их  по  

группам, параграфам,  главам  и  т.д.  Для  распределения  можно  
пользоваться  буквенными обозначениями, русскими или 

латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. Конспект, 

план-конспект - это способ работы с текстом. Цель - зафиксировать   
переработать какой-либо текст. Конспект- это выписки из текста 

источника. Но это не полное  переписывание  чужого  текста.  Это  

переработка  информации  за  счет  ее свертывания. Конспект- это 
краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, 

лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли 
оригинала, но и связь между ними. В  конспекте отражается  не  

только  то,  о  чем  говорится  в  работе,  но  и  что  утверждается,  и  
как доказывается. 

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования: 

текстуальный  конспект 
-  представляет  собой  последовательную запись текста книги или 

лекции. Такой конспект точно передает логику материала и  

максимум  информации. При  написании  конспекта:  
-  сначала  прочитывается текст-источник,  в нём выделяются 

основные положения;  

- подбираются примеры;  
- идёт перекомпоновка материала;  

- затем оформляется текст конспекта;  

- конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом 
источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо 

один или несколько вопросов, затронутых в источнике;   

План-конспект -  это  более  детальная  проработка  
источника;  

-составляется  подробный,  сложный  план,  в  котором  освещаются  

не  только основные вопросы источника, но и частные;  
- к каждому пункту или подпункту плана подбираются и 

выписываются цитаты. 

Конспекты могут быть плановыми, т. е. пишутся на основе 
составленного плана статьи, книги.  Каждому  вопросу  плана  

соответствует  определенная  часть  конспекта. Удобно в этом 

случае воспользоваться вопросным планом. В левой части 
страницы вы ставите проблемы, затронутые в книге в виде 

вопросов, а в правой части страницы даете на них ответы. 
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Конспект-схема - удобно  пользоваться  схематичной  записью  

прочитанного.  Составление конспектов-схем служит не только для 
запоминания материала. Такая работа становится средством  

развития  способности  выделять  самое  главное,  существенное  в  

учебном материале , классифицировать информацию. 
  Наиболее распространенными являются схемы типа 

"генеалогическое дерево" и "паучок". В схеме "генеалогическое 

дерево" выделяют основные составляющие более сложного 
понятия,  ключевые слова и т. п. и располагаются в 

последовательности "сверху - вниз"- от общего понятия к  его 

частным составляющим. 
  В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и 

заключается в овал, который составляет "тело паучка". Затем нужно 

продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными 
и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для  

того  чтобы  усилить  его  устойчивость,  нужно  присоединить  к  
каждой  "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат 

опорой для памяти. 

 Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые 
основные понятия без объяснений. Такая схема используется, если 

материал не вызывает затруднений при воспроизведении. 

Действия при составлении конспекта - схемы могут быть 
такими: 

1. Подберите факты для составления схемы. 

2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 

4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
5. Дайте название выделенным группам. 

6. Заполните схему данными. 
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