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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Инфекционные болезни мелких домаш-

них животных» является формирование комплекса знаний об организацион-
ных, научных и методических основах позиционирования, мониторинга возбу-
дителей бактериальных и вирусных заболеваний животных, эпизоотологиче-
ской ситуации, закономерностей возникновения, проявления и распростране-
ния инфекционных болезней животных, методах диагностики, противоэпизоо-
тических и лечебных мероприятиях, а также о применяемых приборах и обору-
довании, как основных элементах индикации и идентификации патогенных для 
животных бактерий, дерматомикозов и микотоксикозов. 

 
Задачи дисциплины 
– изучить основные характеристики наиболее важных в эпизоотическом 

отношении инфекционных болезней собак, кошек и других мелких домашних 
животных; 

– изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 
микроорганизмов; 

– освоение методов диагностики, профилактики и лечения инфекцион-
ных болезней собак, кошек и других мелких домашних животных. 

 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
 
ПК-7 – способностью и готовностью проводить вскрытие и профессио-

нально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного 
лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного произ-
водства; 

ПК-16 – способностью и готовностью организовать и контролировать 
проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических меро-
приятий, направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное ле-
чение опасных заболеваний, в том числе зооантропонозов. 

 
 
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
«Инфекционные болезни мелких домашних животных» Б1.В.08 явля-

ется дисциплиной вариативной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, (уровень высшего образования специа-
литет). 
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4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы Объем, часов 
Очная Заочная    

Контактная работа 
в том числе: 
– аудиторная по видам учеб-
ных занятий 

37 11 

36 10 

       – лекции 12 4 
       – практические 24 6 
– внеаудиторная 1 1 

– зачет 1 1 
Самостоятельная работа 35 57    
Итого по дисциплине  72 72 

 
5 Содержание дисциплины 
 
По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре очной формы обучения, на 5 курсе в 10 
семестре заочной формы обучения.  

 
Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

1 

Бешенство, коронави-
русный энтерит, парво-
вирусный энтерит пло-
тоядных 
1. Характеристика рабдо-
вирусных инфекций, эпи-
зоотологические данные, 
патогенез.  
2. Симптомы заболева-
ния, патологоанатомиче-
ские изменения, поста-
новка диагноза.  
3. Профилактические ме-
роприятия 
4. Бешенство плотоядных 
5. Калицивирусная ин-
фекция кошек. 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 5 
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№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

2 

Панлейкемия, ринотра-
хеит и калицивирусная 
инфекция кошек 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные. 
2. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза. 
3.  Лечение, профилакти-
ческие мероприятия. 
4. Парвовирусный энте-
рит, коронавирусный эн-
терит  
5. Ринотрахеит кошек. 
Инфекционный гепатит 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 6 

3 

Лептоспироз, туберку-
лез, сальмонеллез и ин-
фекционный трахео-
бронхит плотоядных. 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные, 
пути проникновения воз-
будителя в организм, па-
тогенез  
2. Симптомы заболева-
ния, патологоанатомиче-
ские изменения, поста-
новка диагноза.  
3. Лечение, профилакти-
ческие мероприятия 
4. Герпесвирусная инфек-
ция мелких домашних жи-
вотных. 
5. Бруцеллез и бордетел-
лиоз. 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 6 

4 

Инфекционный гепатит 
и болезнь Ауески. 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные, 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 6 
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№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

2. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза.  
3. Профилактические ме-
роприятия 
4. Сальмонеллез и кампи-
лобактериоз. 
5. Хламидиоз мелких до-
машних животных. 

5 

Чума плотоядных.  
1. Характеристика возбу-
дителя чумы плотоядных. 
2. Эпизоотологические 
данные, пути проникнове-
ния возбудителя в орга-
низм,  
3. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза,  
4. Профилактические ме-
роприятия 
5. Чума плотоядных и 
панлейкопения кошек. 
 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 6 

6 

Дерматофитозы плото-
ядных. Лептоспироз. Ту-
беркулез 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний,  
2. Эпизоотологические 
данные, патогенез, симп-
томы заболевания, пато-
логоанатомические изме-
нения, постановка диа-
гноза,  
3. Лечение, профилакти-
ческие мероприятия 
4. Лептоспироз. Особен-
ности течения у плотояд-
ных. 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 6 
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№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

5. Туберкулез. Особенно-
сти течения у плотояд-
ных. 

Итого 12  24  - 35  
 

 
Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

1 

Бешенство, коронави-
русный энтерит, парво-
вирусный энтерит пло-
тоядных 
1. Характеристика рабдо-
вирусных инфекций, эпи-
зоотологические данные, 
патогенез.  
2. Симптомы заболева-
ния, патологоанатомиче-
ские изменения, поста-
новка диагноза.  
3. Профилактические ме-
роприятия 
4. Бешенство плотоядных 
5. Калицивирусная ин-
фекция кошек. 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 8 

2 

Панлейкемия, ринотра-
хеит и калицивирусная 
инфекция кошек 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные. 
2. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза. 

ПК-7 
ПК-16 

10 2 4 – 9 
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№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

3.  Лечение, профилакти-
ческие мероприятия. 
4. Парвовирусный энте-
рит, коронавирусный эн-
терит  
5. Ринотрахеит кошек. 
Инфекционный гепатит 

3 

Лептоспироз, туберку-
лез, сальмонеллез, ин-
фекционный трахео-
бронхит плотоядных. 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные, 
пути проникновения воз-
будителя в организм, па-
тогенез  
2. Симптомы заболева-
ния, патологоанатомиче-
ские изменения, поста-
новка диагноза.  
3. Лечение, профилакти-
ческие мероприятия 
4. Герпесвирусная инфек-
ция мелких домашних жи-
вотных. 
5. Бруцеллез и бордетел-
лиоз. 

ПК-7 
ПК-16 

10   – 10 

4 

Инфекционный гепатит 
и болезнь Ауески. 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний, эпи-
зоотологические данные, 
2. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза.  
3. Профилактические ме-
роприятия 
4. Сальмонеллез и кампи-
лобактериоз. 
5. Хламидиоз мелких до-
машних животных. 

ПК-7 
ПК-16 

10 – – – 10 
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№ 
п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

-
пе

те
нц

ии
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

        

5 

Чума плотоядных.  
1. Характеристика возбу-
дителя чумы плотоядных. 
2. Эпизоотологические 
данные, пути проникнове-
ния возбудителя в орга-
низм,  
3. Патогенез, симптомы 
заболевания, патолого-
анатомические измене-
ния, постановка диагноза,  
4. Профилактические ме-
роприятия 
5. Чума плотоядных и 
панлейкопения кошек. 

ПК-7 
ПК-16 

10 – – – 10 

6 

Дерматофитозы плото-
ядных. Лептоспироз. Ту-
беркулез 
1. Характеристика возбу-
дителей заболеваний,  
2. Эпизоотологические 
данные, патогенез, симп-
томы заболевания, пато-
логоанатомические изме-
нения, постановка диа-
гноза,  
3. Лечение, профилакти-
ческие мероприятия 
4. Лептоспироз. Особен-
ности течения у плотояд-
ных. 
5. Туберкулез. Особенно-
сти течения у плотояд-
ных. 

ПК-7 
ПК-16 

10 – – – 10 

Итого 4  6  – 57  
 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические указания (для самостоятельной работы) 
1. Гугушвили Н. Н. Возбудители микозов, дерматофитозов и микотоксикозов [Элек-

тронный ресурс]:  учебное пособие / Н. Н. Гугушвили, А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили [и 
др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 74 с. – Режим доступа : 
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https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf 
2. Гугушвили Н. Н. Возбудители рода Erysipelothrix и Listeria – [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. / Н. Н. Гугушвили, А. А. Шевченко, Т. А. Инюкина, [и др.]. – Крас-
нодар, 2011. – 28 с. – Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/2kv/Vozbuditeli_Rozhi_svinei_2011.pdf ,  

3. Шевченко А. А. Профилактика и мероприятия по ликвидации пастереллеза : 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, Д. Ю. Зеркалев 
[и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2013. – 17 с. – Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/PASTERELLEZ.pdf. 

4. Шевченко А. А. Профилактика и мероприятия по ликвидации лептоспироза [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, Д. Ю. Зеркалев [и 
др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2013. – 20 с. – Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/LEPTOSPIROZ.pdf. 

 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП ВО 
 

Номер семестра* 
Этапы формирования и проверки уровня  

сформированности компетенций по дисциплинам,  
практикам в процессе освоения ОПОП ВО   

ПК-7 – способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить по-
смертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-
ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

6,7 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 
8 Производственная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
10 Инфекционные болезни мелких домашних животных 
10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПК-16 – способность и готовность организовать и контролировать проведение массо-
вых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том 
числе зооантропонозов 

8 Производственная практика (практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

8,9,10 Эпизоотология и инфекционные болезни 
10 Инфекционные болезни мелких домашних животных 
10 Болезни птиц 
10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 
 
 
 
 
 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Vozbuditeli_mikozov_dermatomikozov_i_mikotoksikozov.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/2kv/Vozbuditeli_Rozhi_svinei_2011.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/PASTERELLEZ.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/LEPTOSPIROZ.pdf
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 
Планируе-

мые резуль-
таты освое-
ния компе-

тенции  
(индикаторы 
достижения 
компетен-

ции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

«неудовле-
твори-

тельно» 
минималь-
ный не до-

стигнут 

«удовлетво-
рительно» 
минималь-
ный (поро-

говый) 

«хорошо» 
средний 

«отлично» 
высокий 

      
ПК-7 – способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить по-
смертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-
ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 
Знать: ме-
тоды и после-
дователь-
ность прове-
дения диагно-
стической и 
судебной 
аутопсии 

Не знает ме-
тоды и после-
дователь-
ность прове-
дения диагно-
стической и 
судебной 
аутопсии   

Имеет по-
верхностные 
знания мето-
дам и после-
довательно-
сти проведе-
ния диагно-
стической и 
судебной 
аутопсии   

Знает методы 
и последова-
тельность 
проведения 
диагностиче-
ской и судеб-
ной аутопсии 

Знает на вы-
соком уровне 
методы и по-
следователь-
ность прове-
дения диагно-
стической и 
судебной 
аутопсии 

Доклад, кон-
трольные за-
дания  

Уметь: про-
водить ауто-
псию, по-
смертную ди-
агностику и 
судебно-вете-
ринарную 
экспертизу 

Не умеет про-
водить ауто-
псию, по-
смертную ди-
агностику и 
судебно-вете-
ринарную 
экспертизу 

Умеет на низ-
ком уровне 
проводить 
аутопсию, по-
смертную ди-
агностику и 
судебно-вете-
ринарную 
экспертизу 

Умеет на до-
статочном 
уровне прово-
дить ауто-
псию, по-
смертную ди-
агностику и 
судебно-вете-
ринарную 
экспертизу 

Умеет на вы-
соком уровне 
проводить 
аутопсию, по-
смертную ди-
агностику и 
судебно-вете-
ринарную 
экспертизу 

Контроль-
ные задания, 
тесты 

Владеть: ме-
тодами про-
ведения по-
смертной ди-
агностики и 
судебно-вете-
ринарной экс-
пертизы 

Не владеет 
методами 
проведения 
посмертной 
диагностики 
и судебно-ве-
теринарной 
экспертизы 

Частично вла-
деет мето-
дами прове-
дения по-
смертной ди-
агностики и 
судебно-вете-
ринарной экс-
пертизы 

Владеет на 
достаточном 
уровне мето-
дами прове-
дения по-
смертной ди-
агностики и 
судебно-вете-
ринарной экс-
пертизы 

Владеет на 
высоком 
уровне мето-
дами прове-
дения по-
смертной ди-
агностики и 
судебно-вете-
ринарной экс-
пертизы 

Кейс-зада-
ния 

ПК-16 – способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых 
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе зо-
оантропонозов 
Знать: мето-
дики проведе-
ния массовых 
диагностиче-
ских и 

Не знает ме-
тодики прове-
дения массо-
вых диагно-
стических и 

Имеет по-
верхностные 
знания мето-
дик проведе-
ния массовых 

Знает мето-
дики проведе-
ния массовых 
диагностиче-
ских и 

Знает на вы-
соком уровне 
методики 
проведения 
массовых 

Доклад  
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Планируе-
мые резуль-
таты освое-
ния компе-

тенции  
(индикаторы 
достижения 
компетен-

ции) 

Уровень освоения 

Оценочное 
средство 

«неудовле-
твори-

тельно» 
минималь-
ный не до-

стигнут 

«удовлетво-
рительно» 
минималь-
ный (поро-

говый) 

«хорошо» 
средний 

«отлично» 
высокий 

      
лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

диагностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

диагностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Уметь: орга-
низовать и 
контролиро-
вать проведе-
ния массовых 
диагностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Не умеет ор-
ганизовать и 
контролиро-
вать проведе-
ния массовых 
диагностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Умеет на низ-
ком уровне 
организовать 
и контроли-
ровать прове-
дения массо-
вых диагно-
стических и 
лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

Умеет на до-
статочном 
уровне орга-
низовать и 
контролиро-
вать проведе-
ния массовых 
диагностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Умеет на вы-
соком уровне 
организовать 
и контроли-
ровать прове-
дения массо-
вых диагно-
стических и 
лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

Контроль-
ные задания, 
тесты 

Владеть: ме-
тодиками 
проведения 
массовых ди-
агностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Не владеет 
методиками 
проведения 
массовых ди-
агностиче-
ских и ле-
чебно-профи-
лак-тических 
мероприятий 

Частично вла-
деет методи-
ками прове-
дения массо-
вых диагно-
стических и 
лечебно-про-
филактиче-
ских меро-
приятий 

Владеет мето-
диками про-
ведения мас-
совых диа-
гностических 
и лечебно-
профилакти-
ческих меро-
приятий 

Владеет на 
высоком 
уровне мето-
диками про-
ведения мас-
совых диа-
гностических 
и лечебно-
профилакти-
ческих меро-
приятий 

Кейс-зада-
ния 

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 
 

Темы докладов 
 
1.Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-

альная диагностика, лечение и специфическая профилактика парвовирусного энте-
рита. 

2. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика стрептококковой ин-
фекции. 
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3. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика колибактериоза. 

4. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика сальмонеллеза. 

5. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика листериоза. 

6. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика болезни Ауески. 

7. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика дерматомикозов. 

8. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика кампилобактериоза. 

9. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика пастереллеза. 

10. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика аденовироза собак. 

11. Этиология, клинические диагностика и дифференциальная диагностика, 
лечение и специфическая профилактика инфекции кошек (ринотрахеит). 

12. Дифференциальная диагностика, лечение и специфическая профилактика 
зоонозных инфекций мелких домашних животных. Предотвращение риска зараже-
ния людей. 

13. Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней аквариум-
ных животных. 

14. Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней домашних 
пресмыкающихся и рептилий. 

15. Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней домашних 
насекомых. 

16. Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней экзотиче-
ских домашних животных. 

17.Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней декоратив-
ных птиц. 

18.Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней домашних 
грызунов. 

19.Схемы комплексной терапии инфекционных заболеваний кошек. Схемы 
вакцинопрофилактики. 

20.Схемы комплексной терапии инфекционных заболеваний собак. Схемы 
иммунизации. 

21. Этиология, клинические признаки, патогенез, диагностика и дифференци-
альная диагностика, лечение и специфическая профилактика калицивирусной ин-
фекции. 

 
 

Контрольные задания 
 

Вариант 1 
1. Произвести отбор патологического материала от больных, павших живот-

ных от инфекционных болезней, вызванных лептоспирами.  
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2. Лабораторная диагностика лептоспироза, описать схему и методы исследо-
ваний, диагностические наборы, применяемые при диагностике. 

3. Из патологического материала в лаборатории были выделены грамотрица-
тельные подвижные палочки, на питательных средах. Какую серологическую реак-
цию необходимо провести, чтобы установить серогрупповую принадлежность леп-
тоспир? 

  
Вариант 2 
1. Провести консервирование патматериала для доставки в лабораторию при 

туберкулезе. 
2. Провести диагностику туберкулеза. 
3. Установлен падеж новорожденных щенят с признаками обезвоживания ор-

ганизма и профузным поносом. Ветеринарный врач отобрал пробы фекалий (в 
чашку Петри со средой Эндо. На следующие сутки на среде выросли круглые коло-
нии малинового цвета, с металлическим блеском. Какой возбудитель, предположи-
тельно, вызвал заболевание щенят? 

 
Вариант 3 
1. Провести отбор проб для лабораторной диагностики бруцеллеза 
2. Выявить факторы патогенности микроорганизмов: тест на плазмокоагуля-

цию, тест на гиалуронидазу, тест на гемолизин, тест на фибринолизин, тест на леци-
тиназу, тест на ДНК-азу, тест на адгезины. 

3. Провести аллергические исследования на бруцеллез 
 

Вариант 4 
1. Методы определения факторов неспецифической резистентности макроор-

ганизма (количественное определение лизоцима, комплемента в сыворотке крови, 
методы оценки активности фагоцитирующих клеток). 

2. Применить диагностические наборы для диагностики бруцеллеза 
3. Провести дезинфекцию места падежа животного от бруцеллеза. 
 
Вариант 5 
1. Возбудитель чумы плотоядных, характеристика, диагностика, биопрепа-

раты. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакций преципитации (РП), примене-

ние. 
3. Определения понятия "антитела" и "антигены". Современная классифика-

ция и характеристика основных классов иммуноглобулинов и антигенов. 
 
Вариант 6 
1. Возбудители афлотоксикозов, характеристика, диагностика. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакций кольцепреципитации (РКП), 

применение. 
3. Материальные основы наследственности, генетический код, геном клетки, 

генотип и фенотип микроорганизмов. 
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Вариант 7 
1. Возбудители парвовирусного, коронавирусн энтерита и ринотрахеита ко-

шек, характеристика, диагностика, биопрепараты. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакций диффузионной преципитации 

(РДП), применение. 
3. Изменчивость микроорганизмов. 
 
Вариант 8 
1. Бруцеллы, история открытия, современная классификация бруцелл, значе-

ние их в патологии животного и человека, характеристика, диагностика. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакции связывания комплемента, 

виды, применение. 
3. Виды специфического иммунитета: естественный, видовой, внутривидовой, 

приобретенный. 
 
Вариант 9 
1. Специфическая профилактика бруцеллеза и особенности вакцин. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакции иммунофлуоресцирующих ан-

тител, виды реакций, применение. 
3. Естественная резистентность организма. Неспецифические факторы за-

щиты (иммунитета). 
 
Вариант 10 
1. Возбудитель герпесвирусной инфекции мелких домашних животных, им-

мунитет, биопрепараты. 
2. Постановка, компоненты, сущность реакции нейтрализации, применение 
3. Иммунитет – как общефизиологическая реакция. Система Т- и  

В-лимфоцитов.  
 
Вариант 11 
1. Возбудители дерматомикозов, характеристика, диагностика, биопрепараты 
2. Вакцины живые. Характеристика, применение. 
3. Клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты животного 

организма. 
 
Вариант 12 
1. Возбудитель болезни Ауески, характеристика, диагностика, иммунитет, 

биопрепараты. 
2.Вакцины инактивированные. Характеристика, применение. 
3. Формы иммунореагирования. 
 
Вариант 13 
1. Возбудители хламидиоза мелких домашних животных, характеристика, ди-

агностика иммунитет, биопрепараты. 
2. Анатоксинвакцины. Характеристика, применение. 
3. Понятие о патогенности и вирулентности микроорганизмов. 
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Вариант 14 
1. Возбудитель сальмонеллеза, характеристика, диагностика, иммунитет, био-

препараты. 
2.Химические вакцины. Характеристика, применение. 
3. Формы проявления, течения инфекционных болезней. 
 
Вариант 15 
1. Возбудители лептоспироза, иммунитет, диагностика, биопрепараты. 
2.Анавакцины. Характеристика, применение. 
3. Определение понятия "инфекция", классификация инфекций. 
 
 
 
Тестовые задания 
 

1. В каком возрасте животные болеют эшерихиозом:  
*в возрасте 1-10 дней 
в возрасте 20-50 дней 
в возрасте 1-3 месяца 
животные болеют в любом возрасте 
 

2. Какие формы колибактериозабываюту щенков:  
*энтеритная и септическая 
кишечная и сердечная 
желтушная и нервная 
абортивная и бессимптомная 
 

3. Сальмонеллез у собак и кошек вызывает:  
*все перечисленное 
Sal.choleraesuis 
Sal.enteritidis 
Sal.typhimurium 
 

4. Ограничения при сальмонеллезе с питомника снимаются через:  
*3 месяца 
2 месяца 
6 месяцев 
1 год 
 

5. Формы протекания стафилококкоза у собак:  
*все перечисленное 
кожная 
ушная 
половая 

 
6. Заражение животных стрептококкозом происходит следующим путем:  

*аэрогенное и алиментарное 
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внутриутробное и контактное 
трансмиссивное и половое 
все перечисленное 

 
7. Пастереллез – это:  

*инфекционная болезнь животных, характеризующаяся признаками септице-
мии и геморрагического воспаления слизистых оболочек дыхательных путей и ки-
шечника, при хроническом течении осложняющаяся пневмонией, отитом, абсцес-
сами подкожной клетчатки.  

инфекционная болезнь, сопровождающаяся профузным поносом, признаками 
тяжелой интоксикации и обезвоживанием организма 

инфекционная болезнь молодняка животных, характеризующаяся расстрой-
ством функции пищеварительного тракта, развитием сепсиса, иногда метритами и 
абортами 

острая инфекционная болезнь, проявляющаяся возникновением абсцессов в 
различных органах и тканях и развитием септицемии 
 
8. Возбудитель туберкулеза у птиц:  

*Mycobacterium avium 
Salmonellapullorum 
Mycoplasmagallisepticum 
Haemophilusgallinarum 

 
9. Туберкулин собакам вводят:  

*в область внутренней поверхности бедра 
в область внутренней поверхности уха 
в среднюю треть шеи 
в подхвостовую складку 

 
10. Учет и оценку реакции на туберкулин проводят у собак кошек:  

*Через 48 часов 
Через 36 часов 
Через 72 часа 
через 24 Часа 

11. Возбудителем парвовирусного энтерита собаки могут заразиться…  
* алиментарно   
* алиментарно и аэрогенно   
 аэрогенно, алиментарно, через покусы   
 половым путем и алиментарно   
 трансмиссивно   
 

12. Возбудитель парвовирусного энтерита обладает…   
 эпителио- и дерматотропным действием   
 нейро- и гонадотропным действием   
* эпителиотропным действием   
 эпителио и нейротропным действием   
 нефротоксическим действием   
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13. В общем анализе крови при парвовирусном энтерите регистрируют…  
 лейкопению   
 *лейкоцитов   
 лейко- и эритропению   
 эозинофилию и моноцитоз   
 

14. Болезнь Руборта – это…   
 чума плотоядных   
 лептоспироз собак   
 инфекционный гепатит плотоядных   
 *бабезиоз собак   
 парвовирусный энтерит собак   

15. Возбудителем инфекционного гепатита является…   
 аденовирус 1-го порядка   
 парвовирус   
 онкогенный вирус   
 аденовирус 2-го порядка   
 пикорнавирус   
 

16. От бабезиоза инфекционный гепатит можно отличить по присутствию в маз-
ках крови…   

 пироплазм   
 эрлихий   
телец Бабеша – Негри   
 *телец Руборта   
токсоплазм   
 

17. «Штутгардская болезнь» – это   
 чума плотоядных   
 инфекционный гепатит собак   
 хламидиоз собак   
 боррелиоз собак   
 лептоспироз собак   

18. Лептоспироз – это болезнь   
 вирусная   
 бактериальная   
* возбудитель - спирохета   
 возбудитель – лямблия   
 

19. Сальмонеллез – это болезнь, вызванная   
 токсинами грибов   
 вирусами и простейшими   
* бактериями   
дефицитом молочнокислых бактерий кишечника   
 

20. Колибактериозом болеют   
 только взрослые собаки   
не болеют вообще   
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 болеют в любом возрасте при смене рациона   
* щенята в период «иммунной бреши»   

 
21. Возбудителем инфекционного трахеобронхита является   

 бордетелла, аденовирус, хламидия, микоплазма, герпесвирус   
* аденовирус, парвовирус, микоплазма и хламидия.   
 хламидия и микоплазма   
 стафилококки, стрептококки и иерсинии   
 

22. Панлейкопения кошек – это   
* вирусная болезнь   
 бактериальная болезнь   
 гормонозависимая, передающаяся по наследству   
 болезнь, обусловленная дефицитом селена в организме   
 

23. Возбудителем инфекционного перитонита кошки заражаются   
 алиментарно   
 аэрогенно   
 трансплацентарно   
* всеми перечисленными способами   
 
 
Кейс-задания 

 
Тема 1. Лептоспироз, туберкулез, сальмонеллез, инфекционный трахеобронхит 
плотоядных. 
 

Задание 1. У собаки наблюдаются аборты и появление мертворожденных. 
Многие собаки остаются после оплодотворения без потомства. Врач отобрал от 
абортировавших собак абортированный плод с плодными оболочками, околоплод-
ную жидкость и истечения из родовых путей. В сопроводительном письме врач ука-
зал, что предполагает бруцеллез. На какие питательные среды в этом случае должен 
сделать посевы врач лаборатории?  

Задание 2. У ветврача имеется бруцеллезный антиген, окрашенный ге-
матоксилином. Какую пробу на бруцеллез может поставить ветврач и как правильно 
оценить результаты?  

Задание 3. Врач исследует собак на бруцеллез с использованием пробирочной 
РА. В разведении сыворотки крови 1:100 у 20% животных получен результат на 2 
креста. Можно ли считать диагноз на бруцеллез установленным? 

Задание 4. В питомнике наблюдается падеж собак с признаками обезвожива-
ния организма и проффузным поносом. Ветврач отобрал пробы фекалий (0,5 г), раз-
вел их в 10 мл стерильного физраствора, выдержал 10 минут при комнатной темпе-
ратуре, надосадочную жидкость высеял бактериологической петлей в чашку Петри 
со средой Эндо. На следующие сутки на среде выросли круглые колонии малинового 
цвета, с металлическим блеском. Какой возбудитель, предположительно, вызвал за-
болевание собак? 

Задание 5. При окраске мазка из чистой культуры эшерихий по методу Злато-
горова и его микроскопировании студент обнаружил мелкие кокковидные формы 
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микроорганизмов фиолетового цвета. Что это за микроорганизмы? Была ли нару-
шена последовательность окраски бактерий по методу Златогорова? 

Задание 6. В мазке-отпечатке из мышечной ткани коровы, предположительно 
павшей от злокачественного отека, обнаружены спорообразующие палочки, стафи-
лококки и эшерихии. Как выделить чистую культуру эшерихий? 

Задание 7. Студенту дали задание окрасить культуру эшерихий простым ме-
тодом и по методу Грама. Какой краситель при простом методе он должен приме-
нять, чтобы цвет бактерий соответствовал цвету окраски по Граму и какой это дол-
жен быть цвет? 

Задание 8. При микроскопии мазка из гноя, взятого из раны наружных покро-
вов собаки, в результате окраски по Граму, обнаружены Грам(-) палочки разной ве-
личины, расположенные одиночно. Дайте морфологическое название выделенным 
микроорганизмам и опишите дальнейшие ваши действия. 

Задание 9. Из патматериала в лаборатории были выделены грамотрицатель-
ные подвижные палочки, на средах Эндо, Левина и Клиглера образующие типичный 
для эшерихий рост. Какую серологическую реакцию необходимо провести, чтобы 
установить серогрупповую принадлежность эшерихий? 

Задание 10. Выделенная из молока культура стафилоккоков предположи-
тельно вызвала диарею новорожденных щенят. На наличие, какого токсина, и на ка-
ких лабораторных животных следует поставить биопробу? 

 
 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (за-
чета) 
 
 

ПК-7 – способность и готовность проводить вскрытие и профессио-
нально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного ле-
чения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производ-
ства 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Правила личной гигиены при работе с животными. 
2. Техника безопасности при работе с животными. 
3. Правила фиксации собак. 
4. Общие сведения об инфекциях мелких домашних животных. 
5. Особенности диагностики инфекций мелких домашних животных. 
6. Особенности профилактики инфекций мелких домашних животных. 
7. Общие принципы терапии инфекций мелких домашних животных. 
8. Зооантропонозы. Защита людей от заражения. 
9. Методы фиксации мелких домашних животных. 
10. Общая и специфическая профилактика инфекций домашних животных. 
11. Эффективные бактериологические методы исследования. 
12. Использование научных эпизоотологических методов исследования. 
13. Вирусологический метод исследования. 
15. Правила безопасности при работе с животными в современной практике. 
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16. Правила работы с инфекционно-больными животными и патологическим 
материалом с использованием новейших технологий. 

17. Отбор биоматериала для прижизненной лабораторной диагностики 
18. Отбор патологического материала для посмертной диагностики. 
19. Современные методы консервирование патологического материала. 
20. Упаковка и пересылка патологического материала с использованием со-

временных технологий.  
 
 
Практические задания для зачета 
 

1. При исследовании трупов щенят лаборатория выделила Е. соli III O35 и 
Еnt. faecalis. Какое заболевание по данным экспертизы регистрируется у свиней в 
данном хозяйстве? 

2. Лаборатория дала следующую экспертизу по чувствительности выделен-
ной микрофлоры к антибиотикам. Какими препаратами студент будет проводить ле-
чение животных. 

3. Из патматериала в лаборатории были выделены грамотрицательные по-
движные палочки, на средах Эндо, Левина и Клиглера образующие типичный для 
эшерихий рост. Какую серологическую реакцию необходимо провести, чтобы уста-
новить серогрупповую принадлежность эшерихий? 

4. Из патологического материала в лаборатории были выделены грамотрица-
тельные подвижные палочки, на средах Эндо, Левина и Клиглера образующие ти-
пичный для эшерихий рост. Какую серологическую реакцию необходимо провести, 
чтобы установить серогрупповую принадлежность эшерихий? 

5. Выделенная из молока культура стафилоккоков предположительно вы-
звала диарею новорожденных щенят. На наличие, какого токсина, и на каких лабо-
раторных животных следует поставить биопробу? 

6. При обследовании собаки был обнаружен абсцесс в области шеи. Ветери-
нарный врач решил выяснить, какие микроорганизмы вызвали данное заболевание. 
Как он должен отобрать патматериал? 

7. В лаборатории при постановке диагноза из патматериала от трупа живот-
ного были выделены кокковые формы микроорганизмов, предположительно стреп-
тококки или энтерококки. С помощью какого теста можно дифференцировать пио-
генные стрептококки от энтерококков? 

8. Наблюдается падеж новорожденных щенят с признаками обезвоживания 
организма и проффузным поносом. Ветеринарный врач отобрал пробы фекалий 
(0,5 г), развел их в 10 мл стерильного физраствора, выдержал 10 минут при комнат-
ной температуре, надосадочную жидкость высеял бактериологической петлей в 
чашку Петри со средой Эндо. На следующие сутки на среде выросли круглые коло-
нии малинового цвета, с металлическим блеском. Какой возбудитель, предположи-
тельно, вызвал заболевание телят?  

9. У щенят нарушилась координация движений, появилась гиперемия кожи 
ушей, пяточка, отекли веки, носовая часть головы и подчелюстной области. Какой 
прижизненный патматериал должен отобрать ветеринарный врач? Какую болезнь 
можно заподозрить? 

10. В хозяйстве наблюдается заболевание щенят, проявляющееся угнетен-
ным состоянием, высокой температурой, диареей. Ветеринарный врач направил в 
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лабораторию печень с желчным пузырем и сердце с кровью. В лаборатории методом 
люминесцентной микроскопии в материале были обнаружены сальмонеллы. Можно 
ли считать диагноз на сальмонеллез установленным? 

 
Компетенция ПК-16 – способность и готовность организовать и контро-

лировать проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное 
лечение опасных заболеваний, в том числе зооантропонозов 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Листериоз (диагностика, профилактика). 
2. Бешенство (диагностика, профилактика). 
3. Бордетеллез. 
4. Дерматомикозы. 
5. Инфекционный гепатит. 
6. Парвовирусный гастроэнтерит. 
7. Панлейкопения кошек. 
8. Чума собак. 
9. Хламидиоз кошек. 
10. Кишечные инфекции молодняка: колибактериоз, сальмонеллез. 
11. Гемобартенеллез кошек. 
12. Лейкоз кошек. 
13. Вирус иммунодефицита кошек. 
14. Герпесвирусная инфекция кошек (инфекционныйринотрахеит). 
15. Стафилококковая инфекция. 
16. Стрептококковая инфекция. 
17. Туберкулез. 
18. Болезнь Ауески. 
19. Пастереллез 
20. Применение диагностических и лечебно-профилактических бакте-

риофагов 
 
Практические задания для зачета 
 
Задание 1. Дезинфицирующие средства: гашеная известь Са(ОН)2 – пушонка, 

получается, когда для гашения извести расходуют воды 70–100 % к массе извести. 
При увеличении количества воды получают известковую взвесь (известковое мо-
локо). Различают 10 % и 20 % взвесь: 10 % – 1 кг негашеной извести +1 л воды (га-
сят) +9 л воды; 20 %-ная – 1 кг негашеной извести + 1 л воды (гасят) и сколько необ-
ходимо добавить воды? 

Взвесь готовят перед применением (на один день), так как она поглощает уг-
лекислоту воздуха и теряет свои качества как дезинфектант. Гашеную известь в виде 
известкового молока применяют для побелки стен, потолков, станков, деревянных 
полов, корыт, кормушек, а в виде пушонки – для посыпки кормовых проходов. Насы-
щенный раствор (водный) гашеной извести называют известковой водой, она обла-
дает щелочными свойствами. 
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Задание 2. Различают соду: кальцинированную (углекислую) – Na2CО3; дву-
углекислую (питьевую) – NaHCO3; кристаллическую – Na2CО3 х10Н2О. Кальцини-
рованная сода является основным материалом, из которого получают каустик, пить-
евую соду, кристаллическую соду. Кальцинированная сода как дезинфицирующее 
средство слабое, но как дешевое средство незаменима для отмывания жирных по-
верхностей перед проведением деинфекции (хорошее моющее средство). 1-2%-ные 
растворы соды применяют для кипячения в них в течение 0,5-2 ч белья, халатов. 
Приготовьте 2 %-ный раствор соды. 

Задание 3. Щелок пригоден для дезинфекции скотных дворов в теплое и сухое 
время года. Дезинфицируют помещение раствором зольного щелока, содержащим 
1 % едких (щелочей и нагретым до 70–80 °С, из расчета 1 л/м2 площади; 0,5 %-ный 
р-р зольного щелока пригоден для мытья и дезинфекции рук ухаживающего за жи-
вотными персонала. Зольный щелок используют также для обмывания животных 
при кожных болезнях. Приготовьте 0,5 %-ный р-р зольного щелока. 

Задание 4. Для дезинфекции помещений содержания мелких домашних жи-
вотных используют 10 % раствор гидроксида натрия. Приготовьте 10 % раствор гид-
роксида натрия, какой его объем потребуется на 30 м3 площади, при расходе 1 л на 
1 м3 площади. 

Кислоты как дезинфицирующие средства применяют значительно реже, чем 
щелочи. Они быстро инактивируются, вступая в контакт с белками и другими орга-
ническими веществами, очень токсичны, дороги. Чаще всего применяют соляную 
кислоту (НС1). Ее используют для дезинфекции питьевой воды, кишечных выделе-
ний, мочи и сточных вод. Особенно большое применение соляная кислота нашла при 
дезинфекции сибиреязвенного сырья (кожевенного) методом пикелевания. Ее также 
используют для приготовления однохлористого йода. Для дезинфекции помещений 
используют 2 % раствор соляной кислоты. Приготовьте 2 % раствор соляной кис-
лоты, какой его объем потребуется на 50 м3 площади, при расходе 1 л на 1 м3 пло-
щади. 

Задание 5. Осветленные растворы хлорной извести готовят из сухой хлорной 
извести, содержащей не менее 20 % активного хлора. Для приготовления раствора, 
содержащего 2 % активного хлора, берут 98 л воды и 8 кг извести с 25% активного 
хлора. Для приготовления раствора, содержащего 5% активного хлора, берут 95 л 
воды. Сколько кг такой же хлорной извести необходимо добавить? Раствор готовят 
в деревянной бочке. После отстаивания в течение суток полученный над осадком 
верхний прозрачный слой, осветленный, используют для дезинфекции как 2- и 5 %-
ные растворы. 

Задание 6. Гипохлорит кальция – слегка желтоватый порошок с запахом 
хлора. Получается он путем пропускания хлора через взвесь гашеной извести. Со-
держит 80 – 90% активного хлора. Соединение химически чрезвычайно активно; в 
воде растворяется хорошо. Растворы обладают сильными окислительными свой-
ствами. Действие гипохлорита кальция в 2,2 раза сильнее хлорной извести. Приме-
няется он для дезинфекции сточных и питьевых вод, помещений (10 %-ные растворы 
при споровой, 5 %-ные – при неспоровой микрофлоре). Приготовьте 10 и 5 % рас-
твор гипохлорита кальция из расчета на 50 м3 площади, при расходе 1 л на 1 м3 пло-
щади. 

Задание 7. Хлорамины – сильные окислители и хлорирующие вещества, с вы-
раженным дезодорирующим свойством; долго хранятся, не боятся белковой защиты, 
устойчивы в растворах при высокой температуре; недостаток – плохо растворяются. 
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Чаще применяется в виде 2-10%-ного водного раствора хлорамин Б, содержащий 
25% активного хлора. 

Приготовьте 2% и 10 % раствор хлорамин Б из расчета на 50 м3 площади, при 
расходе 1 л на 1 м3 площади. 

Задание 8. Фенолы – феноловые препараты мало применяются, так как имеют 
сильный запах и малоэффективны против споровой микрофлоры. Карболовая кис-
лота (фенол) – применяют только на открытых поверхностях для уничтожения веге-
тативных форм возбудителей. Она обладает неприятным запахом, на кожу и слизи-
стую оболочку оказывает 

Раздражающее и прижигающее действие; легко всасываясь через них, может 
вызвать отравление. Для дезинфекции используют 3-5 %-ные растворы. 

Приготовьте 3% и 5 % раствор хлорамин Б из расчета на 50 м3 площади, при 
расходе 1 л на 1 м3 площади. 

Задание 9. Серно-карболовая (крезоловая) смесь – хорошо растворима в воде 
и пригодна для грубой дезинфекции. Ее получают при медленном прибавлении к 3 
весовым частям неочищенной карболовой кислоты 1 весовой части серной кислоты; 
готовят на холоде. Смесь выдерживают сутки (лучше 3–4 дня), ее периодически пе-
ремешивают. Используют прозрачную жидкость: 1 %-ный раствор применяют для 
дезинфекции помещений при дерматомикозах (горячий раствор, 2 раза с интервалом 
в 1 ч и экспозицией 6 ч), скотных дворов при сибирской язве; 2 %-ные растворы для 
обеззараживания полов, почвы, сточных желобов, мест погрузки и выгрузки живот-
ных и т. п. Приготовьте 1% и 2 % раствор серно-карболовую смесь из расчета на 
50 м3 площади, при расходе 1 л на 1 м3 площади. 

Задание 10. Мыльно-карболовая смесь состоит из 5 частей зеленого мыла и 3 
частей крезола. Для этого 500 г зеленого мыла тщательно смешивают с небольшим 
количеством горячей воды до образования мыльного теста, постепенно приливают 
горячую воду до 10 л, затем добавляют 300 г неочищенной карболовой кислоты. Го-
рячим (70–80°С) раствором обеззараживают предметы, загрязненные жирными ве-
ществами и выделениями животных. 

Приготовьте мыльно-карболовая смесь объемом 20 л. 
Задание 11. Формалин – это водный раствор формальдегида (35–40 %-ный); 

прозрачная, бесцветная жидкость, с резким, раздражающим запахом; ядовит. Для 
дезинфекции готовят раствор с определенным количеством формальдегида (а не 
формалина). Формальдегид обладает свойством давать прочные соединения с бел-
ком и связывать пары воды. В основе спорицидного и бактерицидного действия фор-
мальдегида, применяемого как в растворах, так и в газообразном состоянии, лежит 
его способность вступать в реакцию с белком. При этом происходит денатурация 
белков. Формальдегид губительно действует на споровые формы микробов (сибир-
ская язва), неспорообразующие микроорганизмы, вирусы, грибы. Это одно из самых 
лучших и универсальных средств для дезинфекции объектов животноводства. Его 
можно применять в водных растворах, в газообразном состоянии, в виде аэрозолей 
как в чистом, так и в смеси с другими химическими соединениями. В силу того, что 
он не портит обеззараживаемые материалы, его можно применять для дезинфекции 
ценных изделий. 

Для дезинфекции помещений формалин в настоящее время применяется при 
всех болезнях животных (в том числе и птиц) в различных концентрациях. Так как 
растворы одного формальдегида не всегда обеззараживают микроорганизмы, воз-
никла необходимость применять формальдегид в комбинации с другими 
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дезинфицирующими средствами, усиливающими его действие (например, щелоч-
ный раствор формальдегида – 2 % формальдегида и 1% едкого натра – против воз-
будителей стригущего лишая и парши; 3 % формальдегида и 3 % едкого натра – про-
тив возбудителя туберкулеза). Приготовьте раствор из смеси 2 % формальдегида и 
1% едкого натра объемом 15 л. Приготовьте раствор из смеси 3 % формальдегида и 
3 % едкого натра объемом 120 л. 

Задание 12. Дезмол – препарат, применяемый для мойки и дезинфекции до-
ильных аппаратов и молочной посуды; представляет собой смесь неорганических 
солей, моющих средств и хлорсодержащего компонента (из расчета 5-6 % активного 
хлора), а также антикоррозийных и смачивающих (вода) веществ. Для мойки и дез-
инфекции доильного оборудования используют 0,25-0,5 %-ные растворы, которые 
подогревают до 55-60 °С. Растворы устойчивы при нагревании. Дезмол не теряет 
активности более двух лет. Приготовьте 0,5 % раствор дезмола объемом 50 л. 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Контроль освоения дисциплины на зачете, проводится в соответствии с действую-

щим ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся». Для оценки знаний студентов применяются традиционные формы оценки успе-
ваемости. 

 
Доклад 

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определен-
ной темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, основную 
часть, заключение. 

 
Критерии оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом 

Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада заяв-
ленной теме, цели и задачам 
проекта 

соответствует полностью 
есть несоответствия (отступления) 
в основном не соответствует 

2 
1 
0 

Структурированность (орга-
низация) доклада, которая 
обеспечивает понимание его 
содержания 

структурировано, обеспечивает 
структурировано, не обеспечивает 
не структурировано, не обеспечивает 

2 
1 
0 

Культура выступления – чте-
ние с листа или рассказ, об-
ращённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 
рассказ с обращением тексту 
чтение с листа 

2 
1 
0 

Доступность доклада о со-
держании проекта, его целях, 
задачах, методах и результа-
тах 

доступно без уточняющих вопросов 
доступно с уточняющими вопросами 
недоступно с уточняющими вопросами 

2 
1 
0 
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Целесообразность, инстру-
ментальность наглядности, 
уровень её использования 

целесообразна 
целесообразность сомнительна 
не целесообразна 

2 
1 
0 

Соблюдение временного ре-
гламента доклада (не более 7 
минут) 

соблюдён (не превышен) 
превышение без замечания 
превышение с замечанием 

2 
1 
0 

Чёткость и полнота ответов 
на дополнительные вопросы 
по существу доклада 

все ответы чёткие, полные 
некоторые ответы нечёткие 
все ответы нечёткие/неполные 

2 
1 
0 

Владение специальной тер-
минологией по теме проекта, 
использованной в докладе 

владеет свободно 
иногда был неточен, ошибался 
не владеет 

2 
1 
0 

Культура дискуссии – уме-
ние понять собеседника и ар-
гументировано ответить на 
его вопросы 

ответил на все вопросы 
ответил на бóльшую часть вопросов 
не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 
1 
0 

 
Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 
Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 
 
Критерии оценки знаний обучающегося при написании контрольного за-

дания. 
Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольного задания и уме-
ние уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное 
и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает мате-
риал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, кото-
рые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные форму-
лировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых 
на контрольное задание тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может при-
менять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не 
знает большей части основного содержания выносимых на контрольное задание во-
просов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных по-
нятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практиче-
ских задач. 
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Кейс-задания 
Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих крите-

риев: 
– полнота проработки ситуации; 
– полнота выполнения задания; 
– новизна и неординарность представленного материала и решений; 
– перспективность и универсальность решений; 
– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 
Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному кри-

терию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу). 
Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 
Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 
Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 
Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 
 
Критерии оценки на зачете 
Оценки «зачтено» и «не зачтено» выставляются по дисциплинам, формой 

заключительного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» 
должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно»), а «не зачтено» — параметрам оценки «неудовле-
творительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесто-
ронними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной про-
граммы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной програм-
мой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендован-
ной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающе-
муся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их зна-
чении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновы-
вающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное зна-
ние материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные 
учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомен-
дованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обуча-
ющемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, спо-
собному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками 
и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который пока-
зал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необ-
ходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, спра-
вился с выполнением заданий, предусмотренных учеб-ной программой, знаком с ос-
новной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в 
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ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему 
необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих по-
грешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и 
испытывающему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему 
основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно 
с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может 
продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по оконча-
нии университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
Основная учебная литература 
 
1. Масимов Н. А. Инфекционные болезни собак и кошек : учебное пособие / 

Н. А. Масимов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 128 с. – ISBN 978-
5-8114-0938-9. – Электрон. текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. – URL : https://e.lanbook.com/book/90855 

2. Скогорева, А. М. Эпизоотология и инфекционные болезни непродуктивных 
и экзотических животных : учебное пособие / А. М. Скогорева, О. А. Манжурина. – 
Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
Петра Первого, 2016. – 189 c. – ISBN 2227-8397. – Электрон. текстовые данные // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL : 
http://www.iprbookshop.ru/72792.html . 

 

 
Дополнительная учебная литература 

 
1. Шевченко А. А. Профилактика и мероприятия по ликвидации бешенства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, 
Д. Ю. Зеркалев [и др.]. – Краснодар: КубГАУ,  2013. – 24 с. Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/BESHENSTVO.pdf. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-ной сети 

«Интернет» 
 

Перечень ЭБС 
№ Наименование 

ресурса 
Тематика Ссылка 

1 Издательство 
«Лань» 

Ветеринария 
Сельское хозяйство 

Технология хранения и переработки 
пищевых продуктов 

https://e.lanbook.com 

2 IPRbook Универсальная https://www.iprbookshop.ru 

3 Znanium Универсальная https://znanium.com/ 

https://e.lanbook.com/book/90855
http://www.iprbookshop.ru/72792.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/BESHENSTVO.pdf
https://e.lanbook.com/
https://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
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4 
Образователь-

ный портал 
КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru 

 
Перечень Интернет сайтов: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  http://www.cnshb.ru /   

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины 

 
1. Диагностика, профилактика и лечение факторных бактериальных инфекционных 

болезней животных [Электронный ресурс] : методические рекомендации / А. А. Шевченко, 
О. Ю. Черных, А. Г. Кощаев [и др.]. – Краснодар-Москва, 2015. –143 с. Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/5.pdf 

2. Инфекционные болезни мелких домашних животных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. А. Шевченко, Д. Ю. Зеркалев, Л. В. Шевченко [и др.]. – Краснодар: 
КубГАУ, Изд-во: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2015. 
– 108 с. – Режим доступа : https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Uchebnoe_posobie_2_pdf_ 
432069v1.PDF. 

3. Шевченко А. А. Профилактика и мероприятия по ликвидации бешенства [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, Д. Ю. Зеркалев  
[и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. 24 с. – Режим доступа : 
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Uchebnoe_posobie_2_pdf_432069_v1_.PDF           

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-
ное взаимодействие посредством сети «Интернет»; фиксировать ход образователь-
ного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов 
освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем ви-
зуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учеб-
ных фильмов; контролировать результаты обучения на основе компьютерного те-
стирования.  

 
11.1 Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 
1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Pow-
erPoint) 

Пакет офисных 
приложений 

 
 
 

https://edu.kubsau.ru/
http://elibrary.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/5.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Uchebnoe_posobie_2_pdf_%20432069v1.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Uchebnoe_posobie_2_pdf_%20432069v1.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/Uchebnoe_posobie_2_pdf_432069_v1_.PDF
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11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем 

     № Наименование Тематика Электронный ад-
рес 

1 

Научная 
электронная библио-

тека 
eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/  

 
11.3 Доступ к сети Интернет 
Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета. 
 

 
12 Материально-техническое обеспечение для обучения  

по дисциплине  

 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учеб-
ным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений 
для проведения всех видов 

учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом, в том числе помеще-
ния для самостоятельной ра-
боты, с указанием перечня 
основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий 
и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-
мещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 
указывается наименование ор-
ганизации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
1 Инфекционные болезни 

мелких домашних жи-
вотных 

Помещение №2 ВМ, посадочных 
мест — 150; площадь — 159,2 

кв.м; учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного типа. 
специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель); 
технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 
программное обеспечение: Win-

dows, Office." 
 

Помещение №303 ВМ, посадочных 
мест — 30; площадь — 55,5 кв.м; 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсо-
вого  проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 

аттестации. 
специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель)." 

350044, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. им. Калинина, 13 

https://elibrary.ru/
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"Помещение №314 ВМ, посадоч-
ных мест — 28; площадь — 53,7 

кв.м; учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского типа, 

курсового  проектирования (выпол-
нения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 
лабораторное оборудование 

(микроскоп — 36 шт.;); 
технические средства обучения 

(блок питания — 5 шт.); 
специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель)." 
 

Помещение №317 ВМ, площадь — 
34,5м²; Межкафедральная научно-

исследовательская лаборатория 
(кафедры микробиологии эпизо-

отологии и вирусологии). 
 

лабораторное оборудование 
(оборудование лабораторное — 8 

шт.; 
микроскоп — 1 шт.; 

весы — 3 шт.; 
дозатор — 5 шт.; 

центрифуга — 1 шт.; 
стенд лабораторный — 2 шт.; 

насос — 1 шт.; 
калориметр — 3 шт.; 

мешалка — 1 шт.; 
термостат — 2 шт.;); 

технические средства обучения 
(принтер — 1 шт.); 

 
специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель). 

Помещение №108 ВМ, посадочных 
мест — 30; площадь — 52,7 кв.м; 
помещение для самостоятельной 

работы. 
технические средства обучения 
(компьютеры персональные); 

доступ к сети «Интернет»; 
доступ в электронную информаци-
онно-образовательную среду уни-

верситета; 
специализированная мебель(учеб-

ная мебель)." Программное обеспе-
чение: Windows, Office, специали-
зированное лицензионное и сво-

бодно распространяемое программ-
ное обеспечение, предусмотренное 

в рабочей программе 
 


	Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (зачета)

