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Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой МДК 

03.01. Теоретические основы дрессировки собак. 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Подготовка и применение собак по породам и видам служб», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 3.1 Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2 Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3 Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5 Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

приобрести практический опыт: форм, методов и приемов дрессировки собак; 

использования специального инвентаря и оборудования для дрессировки; применять 

нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 

службам; отбирать собак для различных служб. 

уметь: организовывать дрессировку собак; применять собак в различных видах 

деятельности; отбирать собак для использования по различным службам; проводить 

воспитание собак; подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки. 

 

Требования к технике безопасности при выполнении работ 

 

- Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о 
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материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и 

обстановки. 

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

- Работая в лаборатории и питомнике, строго соблюдать общие требования. 

- Строго соблюдать правила личной гигиены. До и после работы с животными 

обязательно следует вымыть руки с мылом и обработать их дезинфицирующим 

раствором. 

- Для фиксации собаки пользоваться специальными зооветеринарными приемами и 

фиксационными приспособлениями. 

- Постоянно следить за чистотой рабочего места, специальной одежды и обуви. 

 

 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ И ДРЕССИРОВКИ СОБАК 

Основные методы дрессировки собак основываются на учении о высшей нервной 

деятельности, которая является деятельностью рефлекторной. Она направлена на 

взаимодействие организма с окружающей средой и осуществляется через нервную 

систему. 

По функциональному признаку и жизненному назначению в организме нервную 

систему делят на анимальную, обеспечивающую передвижение организма в пространстве 

и поведенческие реакции, и вегетативную, ведающую процессами обмена веществ и 

деятельностью внутренних органов. Обе эти системы имеют свою центральную и 

периферическую часть. Центральная нервная система состоит из головного и спинного 

мозга, периферическая — из многочисленных ответвлений нервов, которые отходят от 

головного и спинного мозга и пронизывают весь организм. 

Все отделы центральной нервной системы работают по принципу рефлекса, 

являющегося основной формой высшей нервной деятельности у собаки, вырабатывают 

различные виды условных рефлексов, необходимых для управления ее поведением и 

использования на службе. 

Функции нервной системы и закономерности высшей нервной деятельности можно 

понять при глубоком и детальном изучении отдельных нервных структур и их 

физиологических свойств. 

 

Рефлексом называется ответная реакция организма на раздражение, 

осуществляемая посредством нервной системы. 

Каждый рефлекс содержит афферентные (сенсорные) и эфферентные 

(исполнительные) звенья, составляющие рефлекторную дугу. Афферентная часть 

рефлекторной дуги состоит из рецепторов и чувствительных нейронов, эфферентная — из 

двигательных нейронов и исполнительного органа (мышца, железа, ткань). Для 

осуществления рефлекса необходимы, по крайней мере два нейрона: чувствительный и 

двигательный. Такая нейронная цепь называется простой рефлекторной дугой. В 

большинстве рефлекторных дуг участвует множество вставочных промежуточных 

нейронов, и такие дуги называются многонейронными. 

Безусловные рефлексы — постоянные врожденные ответные реакции организма на 

определенные действия раздражителей, осуществляемые с помощью нервной системы. 

Отличительная черта всех безусловных рефлексов — их врожденность, способность 

передаваться по наследству из поколения в поколение. К моменту рождения у животного 

закладывается основной наследственный фонд рефлексов, присущих для вида, породы, 

породной группы, линии и т. д. 

Только что родившийся щенок адаптируется к среде с помощью безусловных 

рефлексов дыхания, сосания, глотания, ползания, мочеотделения и др. По мере роста и 

развития щенка проявляется ряд других, более сложных безусловных рефлексов: 
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движения, ориентирования, поиска, игры, подражания, полового влечения и целого ряда 

защитно-оборонительных реакций. Для первоначального проявления безусловного 

рефлекса необходимо обязательное применение натурального раздражителя. В 

дальнейшем этот безусловный рефлекс должен совершенствоваться благодаря созданию 

определенных условий. 

Реакция поведения — это сложное ответное действие животного на раздражитель, 

проявляющееся в виде цепи последовательно взаимосвязанных безусловных рефлексов и 

рефлекторных актов, обеспечивающих сложный физиологический процесс организма, где 

конец одного рефлекса является пусковым механизмом и началом другого рефлекса или 

рефлекторного акта. Например, пищевая реакция состоит из цепи последовательных 

рефлексов и рефлекторных актов жевания, слюновыделения, глотания и т. д. 

Инстинкт — сложная врожденная реакция поведения цепного характера, 

обеспечивающая важные биологические функции организма. Животным присущи четыре 

основных инстинкта: пищевой, половой, родительский, оборонительный. Пусковой 

механизм инстинкта — специфический раздражитель. Доминирующие реакции поведения 

и в инстинктах поддерживаются длительно и на высоком уровне активности гормонами и 

физиологически активными веществами, выделяемыми организмом в кровь. Половые и 

родительские инстинкты в практике дрессировки не используются. 

 

Безусловные рефлексы — основа поведения животных, база для выработки 

условных рефлексов при дрессировке служебных собак. 

Условный рефлекс — ответная реакция животного на сигнальный раздражитель, 

образовавшаяся в процессе его жизни или дрессировки. Условный рефлекс — это 

временная связь безусловного рефлекса с каким-либо ранее индифферентным 

раздражителем, который для данной реакции приобрел в организме сигнальное значение. 

Практически условный рефлекс может образоваться на любой раздражитель, но только 

при определенных условиях. 

 

Для образования условных рефлексов необходимо: 

1. Наличие двух раздражителей: индифферентного (будущего условного) и 

безусловного, вызывающего ответное действие собаки. 

2. Применение этих раздражителей (сочетание) должно совпадать во времени в 

пределах 0,5—2 секунд. 

3. Действие сигнального раздражителя должно предшествовать действию 

безусловного в пределах 0,5—2 секунд. 

4. Многократное повторение сочетаний условного и безусловного раздражителей в 

определенном режиме нагрузки и времени. 

5. Нервные центры коры головного мозга в момент выработки условного рефлекса 

должны быть свободными от других видов нервной деятельности и находиться в 

активном состоянии. 

6. Сила возбуждения на безусловный раздражитель должна быть большей, чем на 

сигнальный, но не вызывать торможения рефлекса. 

7. Посторонние раздражители, вызывающие у собаки ориентировочную реакцию и 

отвлечение, должны отсутствовать. 

При несоблюдении этих правил условные рефлексы образуются с большим трудом 

или не образуются совсем. Если подкрепляющий раздражитель начинает действовать 

раньше индифферентного, условный рефлекс не вырабатывается. Большое количество 

непрерывных сочетаний не ускоряет выработку условного рефлекса, а наоборот, 

затормаживает его и вызывает пассивность собаки. Перед дрессировкой собака должна 

быть здорова, выгулена и находиться в активном состоянии. 
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Механизм и процесс образования условного рефлекса. Под механизмом 

образования условного рефлекса И. П. Павлов понимал процесс установления и 

замыкания нервной связи в коре головного мозга между двумя возбужденными очагами 

— центрами условного и безусловного раздражителей. В самом начале сочетаний на 

условный раздражитель у собаки возникает ориентировочный рефлекс «Что такое?». Он 

тормозит общую двигательную активность, отменяет действующие рефлексы, 

обеспечивает лучшее восприятие сигнального раздражителя и вызывает возбуждение 

соответствующего нервного центра (слухового, зрительного, обонятельного, вкусового и 

др.). По закону инертности и последействия в коре головного мозга остается очаг слабого 

возбуждения и следы соответствующих ощущений. 

Действие безусловного раздражителя вызывает врожденную ответную реакцию с 

участием готовой рефлекторной дуги. В корковом представительстве данного 

безусловного рефлекса возникает очаг возбуждения на действие безусловного 

раздражителя и на выполненные организмом ответные действия. Таким образом, в коре 

головного мозга появляется второй очаг возбуждения, более сильный, стойкий и 

доминирующий над другими очагами. Он может сохраняться в течение нескольких секунд 

и даже минут, пока не будет отменен другим, более сильным. 

 

НАУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВНЫХ 

РЕФЛЕКСОВ (ОПЕРАНТНОЕ НАУЧЕНИЕ) 

При образовании инструментальных условных рефлексов основную роль играет 

«внутренняя активность животного» — его потребность и мотивация. То есть в основе 

поведения лежит не внешняя сигнализация, а внутренняя потребность животного. И 

считается, что выбор реакции животным определяется не вызывающим ее раздражителем, 

а установлением временной последовательности между реакцией, выполняемой 

животным в данной ситуации и подкрепляющим раздражителем. При классических 

условных рефлексах связь устанавливается между стимулами и результатом, а при 

инструментальном научении, она возникает между реакцией и результатом. Таким 

образом, действие животного приобретает сигнальную функцию по отношению к 

результату (подкреплению). 

Эффективность научения в форме образования инструментальных условных 

рефлексов заключается не только в том, что животное само стремится совершить какое-

либо действие, но и в том, что подкрепление — это не просто событие, связанное 

временной последовательностью с каким-либо сигналом, а всегда удовлетворение 

доминирующей потребности, поэтому и становится биологически важным, а действия, 

приводящие к нему — биологически целесообразными. 

Несмотря на кажущуюся близость инструментальных условных рефлексов 

двигательным классическим рефлексам, специальными исследованиями было доказано 

существование различий между ними. В одном из них собака должна была до тех пор 

реагировать на первый раздражитель, пока не предъявлялся второй, за которым следовало 

пищевое подкрепление. Оказалось, что первый раздражитель вызывал инструментальную 

реакцию, не сопровождающуюся слюноотделением, тогда как второй вызывал 

слюноотделение. 

Но следует отметить, что, хотя естественное поведение животных в основном 

инструментально, в формировании поведенческого акта трудно различить роль и участие 

того или иного вида условного рефлекса. 

 

Этапы оперантного научения: 

1. Создание состояния выраженной потребности у животного. 

2. Первичная инициация нужного поведения (поведенческого акта) одним из 

способов дрессировки. При этом избегаются способы болевого воздействия 
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(оборонительного поведения) и предпочитаются способы, основанные на отборе 

поведения. 

3. Создание условий при которых животные самостоятельно воспроизводят 

первично инициированное поведение. 

4. Введение стимула, санкционирующего данный поведенческий акт. 

5. Использование свойств подкрепления и тренировочного процесса для 

закрепления поведенческого акта до навыка. 

 

Оперантное научение может быть основано на любой потребности, выбор которой 

определяется задачами дрессировки и особенностями животного. Например, для одной 

собаки при отработке навыка подхода к дрессировщику, можно применить социальную 

потребность (потребность в стае), для другой эффективней использование пищевой 

потребности, а с третьей — приходится применять потребность в самосохранении или 

оборонительную. 

Как известно, потребность, вызывая мотивированное поведение6 активизирует 

механизмы памяти, способствует сохранению внимания и достаточно долго поддерживает 

необходимое поведение и общую двигательную активность животного. 

 

Инициировать нужное поведение можно любым способом, однако в оперантной 

дрессировке наиболее употребимы способы отбора поведения, усиления поведенческого 

акта или его элемента и наведения. Важно вовремя прекратить применение 

вспомогательных способов, добиваясь самостоятельности животного. 

Введение команды можно осуществить как на втором этапе, так и после отработки 

необходимого действия. 

При оперантном научении подкреплению придается особое значение, так как оно 

определяет скорость и эффективность научения. При этом учитывают знак, величину, 

режим и время подкрепления. С подкреплением связано несколько «золотых» правил 

дрессировки: 

1. Закрепляется то, что подкрепляется. 

2. Отмена положительного подкрепления несет информацию отрицательного 

подкрепления. 

3. Вариабельный режим подкрепления способствует более быстрому закреплению 

действия и более медленному его угасанию. 

Многократное повторения действия, связанное с изменением режима подкрепления 

и сменой мотивации, обеспечивает автоматизацию поведенческого акта до навыка. 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 

РОЛЬ В ДРЕССИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Ориентировочный рефлекс возникает при действии новых раздражителей. Внешне 

он проявляется в перенастройке внимания к ним и приостановке текущей деятельности. 

И.П. Павлов назвал этот механизм рефлексом «что такое?» и предложил выделять рефлекс 

«биологической осторожности» и собственно исследовательский рефлекс — движение 

животного к новому источнику раздражения для того, чтобы лучше понять и оценить его. 

Ориентировочный рефлекс Ю. Конорский обозначил как рефлекс «нацеливания», 

поскольку он способствует настройке органов чувств на оптимальное восприятие 

определенного стимула. 

Ориентировочная реакция — неотъемлемая часть условно-рефлекторного 

поведения. Она повышает возбудимость корковых и подкорковых структур мозга, что 

необходимо для «замыкания» временной связи между индифферентным раздражителем и 

безусловным подкреплением при совпадении их во времени. Одно из свойств этой 

реакции — способность к угашению при многократном предъявлении раздражителя. При 

угашении этой реакции выработка условного рефлекса существенно затрудняется. 
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У щенков ориентировочная реакция проявляется сразу после рождения. С первых 

часов жизни они положительно или отрицательно отзываются на запаховые раздражители. 

С 10—15-го дня обобщенная форма ориентировочной реакции сменяется локальными 

движениями — поворотом головы в сторону раздражителя и последующими элементами 

его обследования. Вслед за обонятельным, вкусовым и тактильным анализаторами 

постепенно созревают другие органы чувств — слух и зрение. Ориентировочная реакция 

на звуковые раздражители появляется на 4—6-й день жизни, когда слуховые проходы еще 

закрыты, более определенной она становится на 15-й день. По отношению к световым 

раздражителям четкая ориентировочная реакция возникает в возрасте 15—18 дней. 

Постепенно она усложняется и к месячному возрасту достигает уровня, характерного для 

взрослой собаки. 

В процессе развития ориентировочная реакция усложняется. С 1-го по 15—25-й 

день жизни щенка она связана преимущественно с пищевым поведением. Например, 

всякое прикосновение к щенку вызывает у него сосательные движения, чмоканье и 

перемещение к источнику раздражения. Для этого возрастного периода характерно 

состояние длительного возбуждения пищевого центра, поддерживаемое и подкрепляемое 

любыми раздражениями в соответствии с принципом доминанты. Пищевая доминанта, 

выражающаяся в появлении пищевой поисковой реакции в ответ на любое раздражение, 

имеет большое биологическое значение — она облегчает нахождение матери, акт сосания 

и в конечном счете обеспечивает выживание и нормальное развитие щенка. 

Как уже было отмечено, в результате встречи новорожденного щенка с новыми 

раздражителями перестройка врожденного поведения начинается уже в первые часы 

жизни. Образуется функциональный комплекс, в котором врожденные и приобретенные 

компоненты тесно взаимодействуют. При этом ориентировочно-исследовательская 

реакция органично включается в ориентировочно-исследовательское поведение. 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

Семенченко С. В. Служебное собаководство. Практикум / С. В. Семенченко - 

Москва: Лань, 2018 [ЭИ] [ЭБС Лань] 

Стекольников А. А. Декоративное собаководство / А. А. Стекольников - Москва: 

Лань, 2018 [ЭИ] [ЭБС Лань] 

Фаритов Т.А. Практическое собаководство: / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. 

Платонов - Москва: Лань, 2018 - 446 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] 

Дополнительные источники: 

Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Блохин Г. И., Блохина Т. 

В., Бурова Г. А., Гладких М. Ю., Иванов А. А., Овсищер Б. Р., Сидорова М. В. - Санкт-

Петербург: Лань, 2020 - 376 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] 

Гриценко В. В. Курс теории дрессировки собак [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Гриценко В. В. - Санкт-Петербург: Лань, 2019 - 364 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] 

Медведев В. М. Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам 

[электронный ресурс]: Учебное пособие / Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний - Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2016 - 46 с. [ЭИ] [ЭБС 

Знаниум] 

Методические издания: 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Теоретические основы дрессировки собак" для обучающихся по специальности 35.02.15 
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Кинология [Электронный ресурс] / Воронежский государственный аграрный университет 

; [сост.: Е. С. Артемов, А. В. Востроилов] - Воронеж: Воронежский государственный 

аграрный университет, 2018 [ПТ] 

Электронные ресурсы: 
Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. Приказ ФСИН от 29 апреля 2005 года N 336 «Об утверждении наставления по 

организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний» (с 

изменениями на 13 мая 2008 года). 

2. Приказ МВД РФ Министерство транспорта Российской Федерации от 27 октября 

2004 года N 726/29 «О развитии кинологической службы в органах внутренних дел на 

транспорте и создании кинологических подразделений в аэропортах и авиационных 

предприятиях». 

3. Распоряжение Президента Российской Федерации от 15 апреля 1996 года N 191-

рп. 

4. ТУ 20.59.59-340-07506808-2016 «Имитаторы запаха учебные кинологические» от 

14 июня 2016. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ / ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Обучающегося _____ курса _____ группы 

по специальности ______________________________________________________________ 

(Код и наименование специальности) 

Формулировка задания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание к исполнению принял: ____________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 

следующий порядок размещения материала в отчете: 

• Титульный лист (приложение 3); 

• Лист индивидуального задания на практику; 

• Содержание;  

• Введение;  

• Основная часть; 

• Выводы; 

• Список использованных источников; 

• Приложения. 
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Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Наименование образовательного учреждения полностью 

(сокращенное) 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО _____________________ ПРАКТИКЕ 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Название практики) 

 

Специальность ________________________________________________________________ 

(Код и наименование специальности) 

 

Обучающегося ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «___» __________20__ г. по «___» __________20__ г. 

 

 

Руководители практики 

от организации: 

 

____________________________ 

должность 

_________________ 

подпись 

____________________ 

ФИО 

 

от образовательной организации 

 

____________________________ 

должность 

_________________ 

подпись 

____________________ 

ФИО 

 

 

Итоговая оценка по 

практике 

_________________ 

оценка 

_____________ 

подпись 

_________________ 

ФИО 

 

 

 

Город, год 
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Приложение 4 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 

следующий порядок размещения материала в отчете: 

• Титульный лист (приложение 7); 

• Лист индивидуального задания на практику; 

• Содержание;  

• Введение;  

• Основная часть; 

• Выводы; 

• Список использованных источников; 

• Приложения. 
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