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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная  педагогическая практика является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и завершающим 
этапом подготовки обучающегося на предприятии. В процессе прохождения практики 
закрепляются общепрофессиональные и профессиональные компетенции у будущих 
специалистов. 

Производственная педагогическая практика является составной частью основной 
образовательной программы профессиональной подготовки магистров. Производственная 
педагогическая практика организуется и проводится непосредственно в вузе. Объемы, 
цели и задачи практики определены соответствующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки (далее 
ФГОС ВО), в соответствии с требованиями к организации практики. В ходе практики 
студентов – магистрантов приобщают  к  самостоятельной производственной 
педагогической деятельности и формированию у них опыта педагогической деятельности, 
общепрофессиональных и  профессиональных  компетенций в  области  образования,  
социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Студенты осваивают методику преподавания учебных дисциплин в высшем 
учебном заведении, приобретают опыт учебной и внеучебной работ, а также опыт 
общения с обучающимися и коллегами-преподавателями. 

Программа производственной педагогической практики разработана для 
обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного 
происхождения (уровень магистратуры).  

Для прохождения производственной педагогической практики в сроки, 
установленные учебными планами и графиками, обучающимся выдаются следующие 
документы: программа практики; задание на выполнение выпускной квалификационной 
работы. В период прохождения практики обучающиеся подчиняются всем правилам 
внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 
подразделениях и на рабочих местах в организации. Для обучающихся устанавливается 
режим работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, где он 
проходит практику. 

Программа производственной педагогической практики разработана в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.11.2020гг. №1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки России № 86 от 09.02.2016г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; 

- Приказ Минобрнауки России № 502 от 28.04.2016г. «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 



и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения и уровню высшего 
образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от «11» августа 
2020г. № 937  (далее – ФГОС ВО); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по технологии продуктов питания 
животного происхождения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.09.2019 № 602н.  
 - Профессиональный стандарт «Технолог по переработке рыбы и морепродуктов», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2014 № 1135н.  
 - Профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества производства 
продукции из рыбы и морепродуктов», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2015 № 955н.  
 - Профессиональный стандарт «Химик-технолог, лаборант по переработке рыбы и 
морепродуктов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 02.12.2015 № 950н.  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина» (далее – университет); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Нормативно-методические документы по организации учебного процесса ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. 
В целях доступности прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом и Организацией обеспечивается: 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта Университета и Организации 
в сети «Интернет» для слабовидящих; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации (информация должна быть выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Университета и Организации. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 
с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
Университета и Организации должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
Университета и Организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 



Производственная педагогическая практика магистров направлена на 
достижение следующих целей: формирование практических навыков и методики 
преподавания, знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 
специальных               дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций, 
закрепление психолого-педагогических знаний в области высшей педагогики и при- 
обретение навыков творческого подхода к решению педагогических задач. 

Задачи производственной педагогической практики: 
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения           занятий; 
- овладение методикой анализа учебных занятий; 

- формирование представления о современных образовательных 
информационных    технологиях; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования,  
- с одействие активизации научно-педагогической деятельности магистров. 
- сформировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 
 

1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Вид: производственная. 
Тип практики: педагогическая практика. 
Способ проведения практики: стационарный. 
Форма практики: дискретная по видам практики. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания 
животного происхождения и СМК-ДП-7.5.1(2.5).07 «Порядок организации и проведения 
практик обучающегося, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования», форма проведения научно-исследовательской работы 
устанавливается университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ для прохождения 
предусмотренной учебным планом научно-исследовательской работы, университет 
согласовывает с ним условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 
экспертизы и индивидуальной программы реабилитации. 

В результате прохождения производственной педагогической практики 
обучающийся должен: 

- Обладать умениями по разработке основных принципов, методов и форм 
организации педагогического процесса в вузе; 

- Обладать способностью применять методы контроля и оценки 
профессионально-значимых качеств обучаемых; 

В результате прохождения производственной педагогической практики 
обучающийся должен: 

- Обладать навыками анализа и практического владения методами 
самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя, 
специализирующегося в научно-педагогической сфере; 

- Обладать навыками осуществления методической работы по проектированию 
организации и реализации учебного процесса; 

- Обладать навыками самоконтроля и самооценки процесса и результата 
педагогической дея тельности. 
 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной педагогической практики 
обучающийся должен приобрести следующие компетенции:  
− Способен проектировать образовательные программы в сфере своей 

профессиональной деятельности, разрабатывать научно-методическое обеспечение для их 
реализации (ОПК-6) 

- Способен квалифицированно использовать методы дистанционного обучения (ДО) в 
образовательной деятельности (ПК-5) 

 
  Процесс прохождения производственной педагогической практики направлен на 
формирование следующих компетенций, установленных программой магистратуры 
представлен в таблице 1. 



3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой и учебным планом подготовки магистров по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» преддипломная практика относится к Блоку 2 Практика  части, 
формируемой участниками образовательных отношений практики: производственная педагогическая практика. 

 
Таблица 1 - Компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Задача ПД Объект или область 
знания 

Категория 
профессион

альной 
компетенци

и 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Научно-
методическое 
обеспечение 
исследований по 
отдельным 
разделам (этапам, 
заданиям) темы, 
анализ результатов, 
формулировка 
выводов 
 

Основы педагогической 
деятельности 

Общепрофе
ссиональны
е навыки 

ОПК-6. Способен 
проектировать 
образовательные 
программы в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать 
научно-
методическое 
обеспечение для 
их реализации  

ОПК-6.1 Разрабатывает методики и программы дополнительного 
образования 
ОПК-6.2 Способен проводить учебные занятия по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 
ОПК-6.3 Консультирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 
профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 
преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции). 
ОПК-6.4 Осуществляет текущий контроль, оценка динамики 
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
ОПК-6.5  Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных 
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении 
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
определяет их причины, индивидуализирует и корректирует процесс 
обучения и воспитания. 
ОПК-6.6  Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 
работающих в сфере производства продуктов питания животного 
происхождения, и (или) корпоративной культурой организаций-
партнеров, вводит ее элементы в образовательную среду. 

ПС 15.015 
Технолог по 
переработке 

рыбы и 
морепродукт

ов: 
ТФ С/01.7 

Совершенст
вование 

технологии 
продукции 
из рыбы и 

морепродукт
ов. 

Научно-
методическое 
обеспечение 
исследований по 
отдельным 

Основы педагогической 
деятельности 

Профессион
альные 
навыки 

ПК-5 Способен 
квалифицированно 
использовать 
методы 
дистанционного 
обучения (ДО) в 

ПК-5.1 
Знает знать структуру информационно-образовательной среды, 
возможности и ограничения ДО. 
ПК-5.2 
Умеет эффективно использовать информационные ресурсы для ДО. 
ПК-5.3 

ПС 15.020 
Специалист 
по контролю 

качества 
производств
а продукции 



разделам (этапам, 
заданиям) темы, 
анализ результатов, 
формулировка 
выводов 
 

образовательной 
деятельности 

Владеет навыками проведения учебных курсов, дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных занятий с использованием ДО. 

из рыбы и 
морепродукт

ов 
ТФ С/01.7 

Координаци
я и 

уведомление 
различных 

служб и 
подразделен
ий с целью 

обеспечения 
выпуска 

качественно
й продукции 

из рыбы и 
морепродукт

ов; 
ТФ С/02.7 
Совершенст
вование 
системы 
менеджмент
а качества, 
принятой в 
организации 
по 
производств
у продукции 
из рыбы и 
морепродукт
ов, 
управление 
ею. 



4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ, СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, УКАЗАНИЕ 
ФОРМ ПО ПРАКТИКЕ 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой и 
учебным планом подготовки магистров по направлению 19.04.03 «Продукты питания 
животного происхождения» производственная педагогическая практика проходит на 1 
курсе, в объеме 216 часов (4 недели), 6 з.е. 

Производственная педагогическая практика обучающихся может проходить в 
следующих формах: 

– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 
руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 
интересов магистранта; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, 
определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта; 

 – участие в разработке рабочей программы дисциплины, учебно- 
методического комплекса дисциплины, материалов для семинаров, лабораторных работ, 
составление задач, тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами; 
– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам 

студентов факультета; 
– другие формы работ, определенные научным руководителем. 
Разделы (основные этапы производственной педагогической практики) 

представлены в таблице 2. 
 
Таблица 1 – Основные этапы производственной педагогической практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной работы,  
на практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный Подготовка к практике, 
консультация с 
руководителем практики – 4 
часа 
 

Устный опрос 

2 Основной Мероприятия по подготовке 
и проведению семинара, 
лабораторного занятия по 
теме, участие в разработке 
рабочей программы 
дисциплины. Освоение 
инновационных методов 
ведения занятия с 
бакалаврами – 202 часа 

Проверка 
руководителем 

практики 
усвоения 
материала 
студентом-

практикантом. 

3 Заключительный Оформление собранных 
материалов в виде отчета по 
практике – 10 часов 

Дневник, отчет, 
заверенный 
подписью 

руководителя 
по практике 

 Итого: 108 часов  
 



Вся организационная работа по прохождению практики может быть разбита на 3 
этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На организационно-подготовительном  этапе руководитель практики проводит 
установочную конференцию, на которой формулирует задачи практики, требования к 
магистрантам во время прохождения практики, формулирует задания и дает инструкции 
по их выполнению. Магистранты составляют индивидуальные планы практики, 
скорректированные с учетом задач практики и потребностей ОУ; подготавливают 
методические материалы для организации учебного процесса и внеурочной деятельности 
по дисциплинам. 

Процессуальный этап практики предполагает непосредственное участие 
магистрантов в учебном процессе и внеучебной работе по дисциплинам.  Руководитель 
практики осуществляет научное и методическое консультирование и  контроль. 

На рефлексивно-оценочном этапе магистранты составляют индивидуальные отчеты 
о прохождении производственной педагогической практики. Руководители 
образовательных учреждений и преподаватели так же оценивают профессиональную 
педагогическую деятельность магистрантов, составляют письменные характеристики, 
выставляют оценки, заполняют листы аттестации. Заключительным отчетным  
мероприятием является итоговая конференция. 

 Кроме того, в обязанности магистранта входит разработка фонда оценочных 
средств для тех семинарских занятий, которые он проводит. Выработка критериев 
оценивания студентов, выставление им оценок по результатам работы на семинарском 
занятии и подготовка соответствующего списка как части отчета. 

На заключительном этапе магистрант оформляет отчет по производственной 
педагогической практике. 
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6. ЭБС «ТД ЮРАИТ». Режим доступа: http:www.biblio-online.ru/.Дата обращения: 
12.02.21(неограниченный доступ) 
7. Электронная база Polpred.com. Режим доступа: http://polpred.com/.Дата обращения: 
12.02.21(неограниченный доступ) 
8. Журналы издательства SAGE Publicationshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-sage-publications, режим доступа 
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source.  Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 
9. Цифровой архив журнала Science  https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/tsifrovoy-
arhiv-zhurnala-science, режим доступа 
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 
10.  Журналы издательства OxfordUniversityPress https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-oxford-university-press, режим доступа 
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 
11.  Журналы издательства  CambridgeUniversityPresshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-cambridge-university-press, режим доступа 
https://www.cambridge.org/Дата обращения: 12.02.21(открытый доступ) 
12.  Журналы издательства Annual Reviewshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-annual-reviews , режим доступа 
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 
13. Web of Science https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science, 
режимдоступаhttps://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X.Да
та обращения: 12.02.21(неограниченный доступ) 
14. Scopushttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science, режим доступа 
https://www.scopus.com/ Дата обращения: 12.02.21(неограниченный доступ). 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

− Базаданных Web of Science. Сублицензионный договор  № WoS/845 от 02 апреля 
2018г. 
− База данных Scopus.Сублицензионный договор  №Scopus/845 от 10 мая 2018г.  
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

В период подготовки и проведения учебной педагогической практики по 

направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения могут 

использоваться информационные образовательные и научно-исследовательские 

технологии. 

Образовательная технология - это система, включающая представление об 

исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики 

текущего состояния обучающихся, набор моделей обучения и критерии выбора 

оптимальной модели обучения для конкретных моделей: 

• наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты); 



• использование информационного фонда научной библиотеки университета; 

• организационно-информационные технологии (присутствие и участие на научно-

практических конференциях, круглых столах университета, если они проводятся 

в период прохождения практики, участие в научно-практической конференции 

по результатам прохождения учебной педагогической практики); 

• вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, опытными, ведущими преподавателями кафедры); 

• наставничество (работа в период практики в качестве ученика в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы руководителя практики); 

• информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет 

ссайта); 

• работа в залах научной библиотеки университета (уточнение содержания 

учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, 

экономических и статистических показателей). 

Научно-исследовательская технология - это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования: 

• систематизация фактического и литературного материала; 

• обобщение полученных результатов; 

• использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 

программ и технологий; 

• формулирование выводов и предложений по общей части программы учебной 

педагогической практики и индивидуальному заданию; 

• экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике 

руководителю практики от учреждения). 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки 

планов, проведения требуемых программой практики расчетов. 

Мультимедийные технологии, для чего защита отчетов о производственной 

научно-исследовательской практике в виде презентаций ее результатов в форме 

научно-практической конференции проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

 

Базы информационно-справочных и поисковых систем, которые могут быть 

рекомендованы обучающемуся: 
1. Научная электронная библиотека. «КиберЛенинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ Дата обращения: 12.02.21 (открытый доступ) 
2. ЭБС Book.ru. Режим  доступа: 

http://www.book.ru/activate/XID235IbZ94wK2ctChW. Дата обращения: 
12.02.21(неограниченный доступ) 

3. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php.Дата 
обращения: 12.02.21(неограниченный доступ) 

4. Электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp.Дата обращения: 12.02.21(открытый доступ) 

5. ЭБС «ТД ЮРАИТ». Режим доступа: http:www.biblio-online.ru/.Дата 
обращения: 12.02.21(неограниченный доступ) 



6. Электронная база Polpred.com. Режим доступа: http://polpred.com/.Дата 
обращения: 12.02.21(неограниченный доступ) 

7. Журналы издательства SAGE Publicationshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-sage-publications, режим доступа 
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source.  Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 

8. Цифровой архив журнала Science  https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/tsifrovoy-arhiv-zhurnala-science, режим доступа 
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 

9.  Журналы издательства OxfordUniversityPress 
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zhurnaly-izdatelstva-oxford-university-press, режим 
доступа https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 

10.  Журналы издательства  
CambridgeUniversityPresshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zhurnaly-izdatelstva-
cambridge-university-press, режим доступа https://www.cambridge.org/Дата обращения: 
12.02.21(открытый доступ) 

11.  Журналы издательства Annual Reviewshttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-
dannyh/zhurnaly-izdatelstva-annual-reviews , режим доступа 
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. Дата 
обращения: 12.02.21(открытый доступ) 

12. Web of Science https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science, 
режимдоступаhttps://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X.Да
та обращения: 12.02.21(неограниченный доступ) 

13. Scopushttps://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science, режим 
доступа https://www.scopus.com/ Дата обращения: 12.02.21(неограниченный доступ). 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Инновационный научно-исследовательский испытательный центр коллективного 
пользования научным оборудованием (микроскоп бинокулярный стереоскопический 
исследовательский «Leica MZ 16», настольный электронный сканирующий микроскоп 
Hitachi TM-1000, ПЦР-бокс для проведения ПЦР работ UVT-S, BioSan, термостат 
электрический суховоздушный, охлаждающий ТСЩ-1/80 СПУ, весы лабораторные 
электронные аналитические Ohaus RV 512, миницентрифуги Миниспин Ms, прибор для 
электрофореза в агарозном геле, «BioRad», термоциклер для амплификации нуклеиновых 
кислот плашечного типа My Cycler, ПЦР-реактор  «My Cycler», «Termal Cycler», система 
«iCycler iQ5» определения ПЦР в режиме реального времени, автоматическая станция для 
выделения нуклеиновых кислот Кинг Фишер); 

2. Лаборатория технологии продуктов питания животного происхождения: 
специализированная мебель, стулья на 15  посадочных мест, доска настенная, рабочее 
место преподавателя. Оснащена следующим лабораторным оборудованием: весы ВЛКТ-
500 4 кл (пред взвеш. 500 гр дел 1г), весы ВЛР-200 взвеш. 210 гр., волчок марки К6-ФВП-
120 для измельчения мяса и приготовления фарша, костедробильная машина, лаборатория 
БИОХИМ, машина К-6-ФП2-М для снятия свиной шкурки и пластования, набор 
обвальщика мяса, стол разделочный с доской, 1500*800*900, нерж.100%, стол 
разделочный с доской, 1500*800*900, нерж.100%, сушильный шкаф стерилизационный 
ШСС-80, термостат суховоздушный ТС-80, холодильник «Минск» 1996 г. Атлант, 
электрическая плита ТЕВА 64, шкаф вытяжной из лаборатории, мясорубка BOSCH MFW 
1501 2002г. (2 шт.), микроскоп Биолам Р-15 «ЛОМО» МИКМЕД-1 Вар 2-6 (2 шт.), 
комплект необходимой лабораторной посуды; 



3. Лаборатория технологии продуктов питания животного происхождения: столы 
аудиторные, стулья на 16 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 
преподавателя. Оснащена следующим лабораторным оборудованием: анализатор молока 
«Клевер 1М», анализатор молока «Лактан 1-4», аппарат сушильный АПС-1 (аналог 
прибора Чижова), электрическая плита DeLUX 5004.04эБ, весы маслопробные СМП-84-М 
2000 г, вытяжной шкаф, дистилятор электрический ДЗ-10, термостат ТС/20, холодильник 
Смоленск 2004, центрифуга ЦЛУ-1 для молочной промышленности, баня 
комбинированная лабораторная БКЛ, весы OHAUS RV 153, весы OHAUS AR 0640, 
микроскоп Биолам Р-15 «ЛОМО» МИКМЕД-1 Вар 2-6 (2 шт.), автоматизированный 
измерительный комплекс «Лактан 1-4» исполн.700, йогуртница «Молинекс» 2000, 
йогуртница 2299 2000 г, мойка; 

4. Стенды: тепловая и механическая обработка молока, технологическая линия 
производства мороженого, технологическая линия производства стерилизованного молока 
косвенным нагревом, технологическая линия производства сухого молока 
распылительным способом, технологическая линия производства сыра Чеддер, 
технологическая линия производства сыра Эмменталь, технологическая линия 
производства творога методом сепарирования сгустка, комплект необходимой 
лабораторной посуды. 

 
8 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ОТЧЕТОВ 

Перед прохождением производственной педагогической практики студент 
должен внимательно изучить программу данной практики. 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан представить: 
- характеристику, подписанную руководителем практики и утвержденную 

руководителем организации, где осуществлялась практика; 
- рабочий график (план); 
- индивидуальное задание; 
- отчет о практике, подписанный руководителем практики и утвержденный 

руководителем организации, где осуществлялась практика; 
- приложение к отчету в виде разработанных учебно-методических 

материалов.  
Общая структура  текстового отчета магистров  по практике включает в себя 
Титульный лист. 
1. Содержание. 
2. Введение (не более 3-х страниц). 
3. Основную часть. 
4. Заключение. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (разработанные учебно-методические материалы). 

 
Содержание разделов текстового отчета 

Введение. Указываются сроки прохождения производственной 
педагогической практики, наименование Вуза и кафедры, где студент проходил 
практику, руководитель практики от кафедры гражданского права Института. 
Дается краткая характеристика образовательного учреждения, кафедры, 
проводится описание рабочего места. Приводятся основные функции и задачи, 
которые стоят перед организацией в современных условиях. Формулируются цель 
и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения отчета. 

Основная часть. Основная часть отчета по практике состоит из двух разделов. 
В первом разделе «Учебно-методическая работа в период 

производственной педагогической практики» содержит: 

- отчет о конкретно выполненной магистрантом работе по заданию в 



период производственной педагогической практики (знакомство с основными 
документами, определяющими учебный процесс: с государственным 
образовательным стандартом высшего образования; рабочим учебным планом по 
основной образовательной программе подготовки бакалавров; рабочими  
учебными программами по нескольким дисциплинам; расписанием учебных 
занятий; разработка методических материалов активного или интерактивного 
обучения для проведения семинарских (практических) занятий; проведение 
семинарских (практических занятий) и т.д.); 

- сведения о том, что нового студент узнал на практике, какие встречались 
трудности в практическом применении знаний по различным вопросам программы 
практики; 

- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 
углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков; 

- какие трудности возникли при прохождении практики; 
- недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

конкретно они выражались; 
- другие сведения, отражающие прохождение практики студентом. 
Во втором разделе «План-конспект проведенного лабораторного 

(практического) занятия» отражается магистрантом информация о лабораторном 
(практическом) занятии в соответствии с формой его проведения. 

В производственной педагогической практике сложились следующие формы 
проведения лабораторных (практических) занятий: 

Вопросно-ответный. 
Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие / по очереди / 

вызываемые преподавателем, а преподаватель комментирует полученные ответы. В то же 
время данная форма проведения семинара является самой малоэффективной. 

Развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана занятия. 
Это – наиболее распространённый вид занятия. Студентам заранее предлагаются 

темы для обсуждения. По желанию студента или по вызову преподавателя студенты 
выступают по каждой из тем, остальные дополняют и развивают сообщения своих 
товарищей, преподаватель резюмирует ход обсуждения. Плюсом этой разновидности 
занятия оказывается возможность вовлечь в обсуждение довольно большое количество 
студентов, хотя часть аудитории всё равно может оставаться пассивной (особенно при 
максимальной активности своих товарищей). 

1) Устные доклады студентов с последующим их обсуждением. 
В последнее время эта форма занятий приобретает всё больше сторонников среди 

вузовских преподавателей в связи с тем, что она в существенной степени прививает 
навыки творческой и/или научной работы, способствует развитию способностей к 
самостоятельному мышлению, поиску новых идей, фактов и т.д. С другой стороны, при 
недостаточной проработке этого занятия может получиться так, что докладчик не осветит 
тему полностью, а основная аудитория не изучит вопрос, понадеявшись на докладчика. 
Для расширения вовлеченности студентов в процесс обсуждения методисты рекомендуют 
назначать не только докладчиков, но и содокладчиков, и оппонентов, сообщения которых 
также должны быть подготовлены заранее. Кроме того, желательно стремиться к тому, 
чтобы каждый студент был готов дополнить и проанализировать доклад своего товарища, 
прослушав его на занятии. Но слабая сторона этого вида занятий очевидно заключается в 
том, что значительная часть аудитории может оказаться не вовлечённой в обсуждение. 

2) Обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными 
студентами и затем – до занятия – прочитанных всей группой. 

Подготовка реферата – письменной работы, посвященной анализу какой-то 
проблемы на основе ряда книг, статей и т.д., – требует относительно длительного срока 
(около 2-3 недель), желательно, чтобы реферат перед семинаром был прочитан 



преподавателем, а в идеале – и всеми студентами группы, так что на организацию 
семинара в этой форме уходит гораздо больше времени. В связи с этим аспектом, а также 
с тем, что предметом реферативного изложения чаще всего становится либо 
фундаментальная теоретическая проблема, либо результат экспериментов/исследований 
студена под руководством преподавателя, заслушивать рефераты студентов методисты 
рекомендуют на последнем семинаре по теме, группе тем или дисциплине в целом. 

Темы рефератов, предлагаемых студентам, обычно входят в УМК дисциплины и 
предлагаются студентам в начале года / семестра. Преподаватель, предлагающий 
студентам темы рефератов, должен помочь с подбором литературы по теме, при 
необходимости – с составлением плана работы. 

3) Теоретическая конференция в группе или на потоке. 
Близкий по форме к обсуждению докладов или рефератов, конференция обычно 

проводится по итогам изучения дисциплины в целом, часто – для нескольких групп или 
потока в целом, по возможности – на «сдвоенном» занятии (4 академических часа). На 
обсуждение выносятся ключевые темы курса в целом, позволяющие закрепить 
представление о фундаментальных, системных вещах. Доклады не должны длиться 
больше 7-10 минут. Показателем эффективности подобной формы занятия является живое 
и заинтересованное обсуждение, превышающее время, отведённое на сам доклад. 
Комментированное чтение первоисточников. 

Этот вид занятий развивает у студентов навыки научного комментирования, 
умение находить в тексте фрагменты, нуждающиеся в комментарии, вскрывать 
дополнительные, внутренние слои и подтексты памятников, учитывать разные научные 
гипотезы и т.д. 

Письменная контрольная работа по отдельным вопросам (темам) с последующим 
обсуждением результатов. 

Основная задача письменной контрольной работы – фронтальная проверка знаний 
студентов во всей группе. Контрольные работы можно проводить по всему ранее пройден- 
ному материалу или по заранее оговоренной теме/темам, предупреждая о ней студентов 
или без предупреждения. Редко семинар целиком посвящается контрольной работе – это 
возможно только в том случае, когда по результатам такой контрольной работы 
выставляется итоговая оценка (или зачёт) по дисциплине в целом. Чаще всего письменная 
контрольная работа занимает от четверти до половины занятия, иногда – 10-15 минут в 
начале или в конце пары.  

Проведя контрольную работу, на следующем занятии методически правильно 
обсудить её результаты, заострить внимание на сделанных ошибках, уточнить понимание 
тех вопросов, которые по итогам контрольной работы оказались недостаточно хорошо 
усвоенными. Обсуждение может принимать характер «работы над ошибками», когда 
учащемуся в хо- де обсуждения предлагается самому исправить допущенные неточности 
или ошибки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования предусматривает широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как семинары в диалоговом 
режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги. 

Интерактивный метод (в отличие от пассивного – лекция и активного – 
традиционный семинар) предполагает более широкое взаимодействие студентов не только 
с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 
процессе обучения. В этом случае задача преподавателя заключается только в том, чтобы 
направлять студентов к достижению целей, но непосредственно достигается цель лишь в 
процессе активной взаимоправленной деятельности самих учащихся. 

К интеративным видам занятий относятся следующие.  
Семинар - дискуссия / проблемный семинар. 



В этом случае упор делается на инициативе студентов в поиске материалов к 
семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех 
случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное 
освещение в науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми пользуются 
студенты, были разнообразными, представляли разные точки зрения на проблему. При 
проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально корректно 
направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, направлять её в 
нужное русло и т.д. 

Семинар – пресс-конференция. 
Данная форма семинара включает в себя выступление студента по заранее 

оговорен- ной теме, после которого каждый студент группы должен задать докладчику 
свой вопрос. Вопросы и ответы на них составляют основную часть семинара. 
Формулировки вопроса являются показателем того, насколько тот или иной студент 
подготовился к обсуждению данной темы, изучил предложенную литературу и т.д. Если 
ответ докладчика кажется преподавателю недостаточным или поверхностным, 
преподаватель может попросить слушателей развить и дополнить ответ и только после 
этого может сам внести какие-то коррективы и дополнения. 

Семинар – круглый стол. 
За «круглым столом» учащиеся чаще всего встречаются со специалистами, 

учёными, деятелями искусства, представителями общественных организаций, 
государственных органов и т.п. и в процессе коллективной работы обмениваются 
информацией, усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. 

Семинар – исследование. 
На таком семинаре, перед которым преподаватель поручает студентам 

подготовиться к обсуждению одной или нескольких связанных друг с другом проблем, 
идет поиск ответа на поставленные вопросы при помощи так называемого «мозгового 
штурма», групповой ре- флексии. Для проведения такого семинара студенты должны быть 
достаточно подготовлены не только теоретически, но и иметь навыки командной работы, 
быть психологически совместимыми и т.д. 

Семинар – ситуационный анализ. 
Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной с 

будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – 
максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. 
Студенты должны оценить причины возникновения данной ситуации или её последствия 
для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить меры по 
предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель ситуационного 
анализа – научить обучающихся применять теоретические знания в практике и принимать 
верные стратегические и оперативные решения. 

Семинар – мастер-класс. 
В данном случае подразумеваются мастер-классы, которые проводятся самими 

студентами для других обучающихся с целью обмена опытом, повышения 
образовательного и профессионального уровня. Это могут быть мастер-классы, 
проводимые старшекурсниками для младшекурсников или преуспевшими в овладении 
какими-то навыками студентами для других студентов той же группы. 

Учебно-ролевые и деловые игры. 
Ролевые и деловые игры имитируют тот или иной аспект будущей 

профессиональной деятельности студента. В ходе игры её участники получают роли, 
которые определяют различие их интересов и побудительных стимулов в процессе игре. 
Игровые действия регламентируются жесткой системой правил, максимально 
приближенной к профессиональным условиям. При этом ролевая игра характеризуется 
ключевой функцией того или иного персонажа, деловая – концентрируется прежде всего 
вокруг той или иной профессиональной ситуации. 



Игровые методы прежде всего необходимы в рамках преподавания предметов, 
имеющих «практическую составляющую». Применение игровых методов в обучении дает 
уникальную возможность приобрести опыт действия до столкновения с настоящей 
практикой (при условии, что обучающая игра построена корректно). Игры позволяют 
студентам проявить максимум активности (в отличие от других видов семинаров, всё же 
подразумевающих исполнительскую позицию учащегося по отношению к преподавателю). 
К работе по организации и проведению игры привлекаются сами студенты, а учащийся, 
проведший успешную игру, приобретает много полезных навыков в плане 
организационно-управленческих навыков. С другой стороны, преподаватель должен 
иметь в виду, что в игре он теряет свои «инспекторские» функции и лишается 
возможности прямо воздействовать на игроков, как это происходит в обычной 
педагогической практике. Более того, в методической литературе по игровым методам 
неоднократно подчёркивается, что результаты игры, в отличие от других форм 
педагогической работы, непредсказуемы (в смысле жестко заданного результата), а за- 
дача организатора игры – сделать так, чтобы игрокам всё «приказала, наказала и 
объяснила» сама игра. 

С учетом этих форм магистрант должен подготовить лабораторное (практическое) 
занятие, которое должно содержать активные либо интерактивные методики обучения. 

Обязательными составными частями данного раздела отчета являются: 
1. Наименование занятия; его тема, дата и время проведения; направление 

подготовки (специальность), курс   и   номер   студенческой   группы,   где   проводилось   
занятие; Ф.И.О. руководителя от кафедры, под контролем которого проводилось занятие. 

2. Цели (образовательные и развивающие), которые ставит практикант на занятии 
для студенческой аудитории; 

3. Структура занятия (вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии; указание на 
методы и приемы достижения образовательных целей и т.д.); 

4. Литература, использованная студентом-практикантом при подготовке к 
занятию. 

Учебно-методические материалы для проведения занятия: презентации, 
видеофильмы, кейсы, тесты и т.д. отражаются в приложении. В случае если учебно-
методический материал имеет электронный формат, он записывается на диск и 
вкладывается в соответствующий бумажный конверт. Конверт с диском приклеивается с 
правой верхней стороны с обратной стороны последней страницы отчета. 

Заключение. Заключение. Содержит анализ пройденной студентом практики, 
выводы по выполненным заданиям, предложения по совершенствованию рассмотренных 
вопросов, а также оценку возможности использования собранного во время практики 
материала. 

Список используемых источников. Приводится список использованных 
источников (не менее 30 источников). Сведения об источниках, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления». 

Обучающиеся по материалам прохождения производственной педагогической 
практики составляют отчет и оформляют дневник. Дневник составляется ежедневно после 
работы и к концу срока практики должен быть готов. Отчет и дневник по практике 
проверяется и подписывается руководителем практики от предприятия, подпись 
заверяется печатью организации. 

Подписанные и скрепленные печатью дневник, характеристика и отчет сдаются 
обучающимися на кафедру не позднее 3 дней после окончания практики. Защита отчета 
по практике проводится в течение недели после ее завершения, в установленные 
руководителем практики от университета дни. При оценке учитывается характеристика, 
выданная обучающемуся с места прохождения практики, качество отчета, полученные на 
практике знания, степень творческого подхода. Обучающиеся, не сдавшие отчет 



своевременно, получают сниженную оценку. 
На основании прохождения производственной педагогической практики и защиты 

отчета обучающемуся, выставляется дифференцированный зачет по четырехбальной 
оценочной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Неудовлетворительная оценка практики, как и непредставление отчета в 
определенный срок, влекут за собой повторное прохождение практики в установленном 
порядке либо более сложные последствия, вызываемые академической неуспеваемостью. 

Отчет должен иметь четкую и логичную структуру, основные выводы и 
предложения должны быть аргументированными и конкретными. 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 
заключения, списка литературы.  

Требования, предъявляемые к отчету и его оформлению: 
1. Написание отчета должно проходить по мере сбора необходимых данных. 
2. Все прилагаемые к отчету данные должны обязательно заполняться реальными 

данными. 
3. Отчет составляется в лаконичной и ясной форме, техническим языком. 
4. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги с обязательным 

соблюдением требований оформления отчета по производственной практике, 
требования приведены ниже. 
Отчетные документы о прохождении  производственной (педагогической) 
практики: 
1) дневник практики, отражающий индивидуальный план магистранта; 
2) отчет магистранта об основных видах деятельности во время практики и их 
результатах. 
- Информация о магистранте (ФИО, факультет, группа). 
- Информация о сроках и месте прохождения практики. 
- Индивидуальный план. 
- Основные виды деятельности, выполненные во время практики, с отметкой 
о проведении и оценкой. 
- Авторские методические разработки (лекционных курсов, лабораторных 
занятий, внеурочной деятельности, дидактические материалы для диагностики 
обучающихся). 
- Самоанализ профессиональной деятельности (оценка достигнутых 
результатов и возможных перспектив дальнейшего профессионального развития, 
компетенции, освоенные в ходе практики; затруднения, возникшие у магистранта). 
- Лист аттестации магистранта с подписью руководителя. 
3) Выступление на итоговой конференции. 
К отчету о практике обязательно должны быть приложены: 
а) дневник производственной педагогической практики; 
б) характеристика работы обучающегося с места прохождения практики с 

подписью руководителя практики от предприятия. 
Указания по ведению дневника производственной педагогической практики 

Дневник ведется для систематизации учета проделанной работы для отчета по 
практике. Обучающийся в конце каждого рабочего дня должен: 

а) записать различные сведения, необходимые для отчета; 
в) обработать материалы, собранные во время экскурсий, лекций, бесед с 

руководителем; 
Требования, предъявляемые к дневнику: 
Дневник должен быть: 
а) технически и литературно грамотно написан; 
б) снабжен эскизами, чертежами, схемами, рисунками, фотографиями; 
в) заверен подписями по окончании практики руководителем практики от 



производства и университета, сдан на кафедру. 
Составление отчета по производственной педагогической практике. 

Отчет по практике составляется по материалам, собранным в организации, где 
проходила практика. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом, и отзыва из организации, в которой магистрант проходил практику. В 
отзыве должны быть указаны: полное название организации, основные направления 
деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 
руководителя организации. 

Оформление отчета должно осуществляться в соответствии с действующими 
стандартами и учитывать следующие общие требования: 

− отчет должен быть напечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов через 1,5-й интервал. При 
необходимости могут быть использованы редакторы Exсel, формул и рисунков; 

− в тексте не допускаются необоснованные пропуски, произвольные сокращения 
слов. Применяются только общепринятые сокращения (например, в т.ч., млн чел., 
млн р.); 

− в отчете могут применяться общие употребляемые в экономической печати терми-
ны в сокращенном виде. В таком случае термин один раз полностью 
расшифровывается. 

− текст пишется на одной стороне стандартного листа размером 210x297 мм (формат 
А4). При его написании рекомендуется соблюдать следующие размеры полей: 
сверху и снизу - по 20 мм, справа - 10 мм, слева - 30 мм; 
Нумерация глав и параграфов должна осуществляться арабскими цифрами. 
Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной ее части и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой, например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. и т.д., с 
последующим пробелом перед заголовком. 

Главы и параграфы должны иметь свою порядковую нумерацию, например: 
Глава 1. Название первой главы. 

1.1 Название первого параграфа. 
1.2 Название второго параграфа. 

1. Название второй главы и т.д. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах основного текста, 

включаются в общую нумерацию. 
Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, которые в таком 

сжатом виде удобно представляют необходимые сведения и легко читаются. Таблицу 
следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или на следующей странице. 

Таблица должна иметь заголовок, соответствующий ее содержанию, размещаемый 
непосредственно перед таблицей по центру. Выше него с правой стороны - слово 
«Таблица» и ее номер арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте на таблицы обязательны. Слово «Таблица» в этом случае пишется 
сокращенно, например: табл. 3. 

Если таблица переносится, то проводится нумерация ее граф арабскими цифрами, 
которая повторяется на следующей странице. Справа, выше черты, отделяющей цифры, 
пишется словосочетание «Продолжение табл. 3» или «Окончание табл. 3». 

Для нумерации строк в таблице (если это необходимо) отдельная графа не 
выделяется, а порядковый номер строки размещается непосредственно перед 
наименованием строки и отделяется от него точкой и пробелом. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и.т.д.) располагаются в тексте 
непосредственно после первой ссылки на них или, если не помещаются на той же 
странице, на следующей странице. Иллюстрации обозначаются общепринятым 



наименованием «Рисунок» и нумеруются арабскими цифрами в пределах главы, например 
Рисунок 3.1. (первый рисунок третьей главы). Возможна сплошная нумерация рисунков 
по всей работе, например Рисунок 1, Рисунок 2, и.т.д. Обозначение, номер и 
наименование помещаются под иллюстрацией. 

Если иллюстрация требует пояснений или расшифровки принятых обозначений, 
они располагаются после или ниже ее наименования. Если в работе иллюстрация одна, ее 
не обозначают и не нумеруют. 

Формулы располагаются на середине строки, а пояснения значений, символов и 
числовых коэффициентов приводятся под формулой в той же последовательности, в какой 
они даны в ней. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой 
строки. Первая строка объяснений начинается со слова «где» без двоеточия. 

В тексте формула выделяется свободными строками: выше и ниже не оставляется 
не менее одной свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, она 
переносится после какого-либо знака: равенства (=), плюса (+) и т.д. 

Формулы нумеруются в пределах главы. Номер ставится в крайнем правом 
положении строки формулы в круглых скобках и состоит из номера главы и - через 
разделительную точку - номера формулы в ней, например (2.2) - вторая формула второй 
главы. Возможна сплошная нумерация формул по всей работе, например (1), (2) и т.д. 

Если в тексте формула одна, она не нумеруется. 
Примечания и сноски на использованные источники указываются либо внутри 

текста, либо постранично. При внутритекстовом подходе указывается порядковый номер, 
конкретная страница (в случае ссылки на нее) источника, указанного в списке 
использованных источников. Например, [5. С.15] - страница 15-я работы, приведенной в 
списке под номером 5. 

При построчном подходе они размещаются в нижней части страницы, отделяются 
от текста чертой, равной одной четверти ширины страницы, и нумеруются арабскими 
цифрами. Нумерация может быть единой, либо в пределах главы. Требование о свободном 
поле внизу страницы (20 мм) должно соблюдаться и в этом случае. Перенос текста 
примечаний и сносок на следующую страницу не допускается. 

Использованные источники рекомендуется располагать в следующей 
последовательности: 
1. Нормативно-правовые документы. 
2. Инструкции и справочная литература. 
3. Книги, монографии, статьи и другие источники в алфавитной последовательности. 
4. Источники на иностранных языках. 
5. Интернет-ресурсы. 

Приложения. Материалы, дополняющие основные разделы, размещаются в 
приложениях в конце всех основных разделов работы (после списка использованных 
источников) и располагаются в порядке появления ссылок на них в основном тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, 
напечатанный полужирным курсивом, а в верхнем правом углу над заголовком - слово 
«Приложение» с указанием его номера, например Приложение 3. Единственное 
приложение не нумеруется. 

Каждое приложение рассматривается как самостоятельный материал, и на него 
распространяются все указанные требования и рекомендации по форматированию, как и к 
основным материалам (в части нумерации, иллюстраций, ссылок и т.д.). Если в качестве 
приложения используется документ, исполненный вне рамок отчета и оформленный по 
иным требованиям, он вкладывается как приложение без изменения оригинала. При этом 
его страницы включаются в общую нумерацию страниц отчета, а при возможности 
нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

Вид отчета. Отчет вкладывается в специальную папку, предусматривающую 
сквозное закрепление листов работы. 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
производственной педагогической практики, направление подготовки 19.04.03. Продукты 
питания животного происхождения 

 
Код 

контролируемой 
компетенции (или ее 

части) и ее 
формулировка 

Контролируемые разделы 
практики 

Уровни освоения 
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий контроль Промежу
точная 

аттестаци
я 

ОПК- 6  Способен 
проектировать 
образовательные 
программы в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение для их 
реализации  

 

Оформление результатов 
существующей 
нормативной и учебно-
программной 
документации по 
подготовке магистрантов в 
учебных заведениях, 
обосновывать внесение 
изменений в эту 
документацию, а также 
обновлять ее и при 
необходимости 
разрабатывать 

Пороговый Устный опрос Зачет 
Повышенный Устный опрос 

Высокий Устный опрос 

ПК-5 Способен 
квалифицированно 
использовать методы 
дистанционного 
обучения (ДО) в 
образовательной 
деятельности  

Знания в области 
 структуры 
информационно-
образовательной среды, 
возможности и 
ограничения ДО 

Пороговый Устный опрос Зачет 
Повышенный Устный опрос 

Высокий Устный опрос 



2 . ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 
результаты освоения 

компетенции 

Уровень освоения Оценочное 
средство Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено  

ОПК-6 Способен проектировать образовательные программы в сфере своей профессиональной деятельности, разрабатывать научно-методическое обеспечение для их 
реализации  

ОПК-6.1 Разрабатывает 
методики и программы 
дополнительного 
образования 

Не продемонстрированы 
умения основ разработки 
методики и программы 
дополнительного 
образования. Допущены 
грубые ошибки. 

Продемонстрированы умения 
разрабатывать методики и 
программы дополнительного 
образования со 
значительными недочетами. 

Продемонстрированы 
умения разрабатывать 
методики и программы 
дополнительного 
образования с некоторыми  
недочетами. 

Продемонстрированы 
умения разрабатывать 
методики и программы 
дополнительного 
образования в полном 
объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ОПК-6.2 Способен 
проводить учебные 
занятия по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 
образовательной 
программы. 
 

Не продемонстрированы 
умения проводить 
учебные занятия по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) 
образовательной 
программы. Допущены 
грубые ошибки. 

Продемонстрированы умения 
проводить учебные занятия 
по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной 
программы со значительными 
недочетами 

Продемонстрированы 
умения проводить 
учебные занятия по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) 
образовательной 
программы с некоторыми  
недочетами. 

Продемонстрированы 
умения проводить учебные 
занятия по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 
образовательной 
программы в полном 
объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ОПК-6.3 Консультирует 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
профессионального 
развития, 
профессиональной 
адаптации на основе 
наблюдения за 
освоением 
профессиональной 
компетенции (для 

Не продемонстрированы 
умения консультировать 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
профессионального 
развития, 
профессиональной 
адаптации на основе 
наблюдения за 
освоением 
профессиональной 

Продемонстрированы умения 
консультировать 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам профессионального 
самоопределения, 
профессионального развития, 
профессиональной адаптации 
на основе наблюдения за 
освоением профессиональной 
компетенции (для 
преподавания учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), ориентированного 
на освоение квалификации 

Продемонстрированы 
умения консультировать 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
профессионального 
развития, 
профессиональной 
адаптации на основе 
наблюдения за освоением 
профессиональной 
компетенции (для 

Продемонстрированы 
умения консультировать 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, 
профессионального 
развития, 
профессиональной 
адаптации на основе 
наблюдения за освоением 
профессиональной 
компетенции (для 

Вопросы к зачету. 
 



преподавания учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
ориентированного на 
освоение квалификации 
(профессиональной 
компетенции). 

компетенции (для 
преподавания учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
ориентированного на 
освоение квалификации 
(профессиональной 
компетенции). 
Допущены грубые 
ошибки. 

(профессиональной 
компетенции) со 
значительными недочетами 

преподавания учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
ориентированного на 
освоение квалификации 
(профессиональной 
компетенции) с 
некоторыми  недочетами. 

преподавания учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
ориентированного на 
освоение квалификации 
(профессиональной 
компетенции) в полном 
объеме 

ОПК-6.4 Осуществляет 
текущий контроль, 
оценка динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся 
в процессе изучения 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля). 

Не продемонстрированы 
умения осуществлять 
текущий контроль, 
оценку динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся 
в процессе изучения 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля). Допущены 
грубые ошибки. 

Продемонстрированы умения 
осуществлять текущий 
контроль, оценку динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) со значительными 
недочетами 

Продемонстрированы 
умения осуществлять 
текущий контроль, оценку 
динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе изучения 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) с 
некоторыми  недочетами. 

Продемонстрированы 
умения осуществлять 
текущий контроль, оценку 
динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе изучения 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в 
полном объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ОПК-6.5  Контролирует 
и оценивает работу 
обучающихся на 
учебных занятиях и 
самостоятельную 
работу, успехи и 
затруднения в освоении 
программы учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
определяет их причины, 
индивидуализирует и 
корректирует процесс 
обучения и воспитания. 

Не продемонстрированы 
умения контролировать и 
оценивать работу 
обучающихся на 
учебных занятиях и 
самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в 
освоении программы 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), определяет их 
причины, 
индивидуализирует и 
корректирует процесс 
обучения и воспитания. 
Допущены грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы умения 
контролировать и оценивать 
работу обучающихся на 
учебных занятиях и 
самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в 
освоении программы 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
определяет их причины, 
индивидуализирует и 
корректирует процесс 
обучения и воспитания со 
значительными недочетами 

Продемонстрированы 
умения контролировать и 
оценивать работу 
обучающихся на учебных 
занятиях и 
самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в 
освоении программы 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
определяет их причины, 
индивидуализирует и 
корректирует процесс 
обучения и воспитания с 
некоторыми  недочетами. 

Продемонстрированы 
умения контролировать и 
оценивать работу 
обучающихся на учебных 
занятиях и 
самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в 
освоении программы 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), 
определяет их причины, 
индивидуализирует и 
корректирует процесс 
обучения и воспитания в 
полном объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ОПК-6.6  Знакомит 
обучающихся с опытом 
успешных 

Не продемонстрированы 
умения ознакомления 
обучающихся с опытом 

Продемонстрированы умения 
ознакомления обучающихся с 
опытом успешных 

Продемонстрированы 
умения ознакомления 
обучающихся с опытом 

Продемонстрированы 
умения ознакомления 
обучающихся с опытом 

Вопросы к зачету. 
 



профессионалов, 
работающих в сфере 
производства продуктов 
питания животного 
происхождения, и (или) 
корпоративной 
культурой организаций-
партнеров, вводит ее 
элементы в 
образовательную среду. 

успешных 
профессионалов, 
работающих в сфере 
производства продуктов 
питания животного 
происхождения, и (или) 
корпоративной 
культурой организаций-
партнеров, вводит ее 
элементы в 
образовательную среду. 
Допущены грубые 
ошибки. 

профессионалов, работающих 
в сфере производства 
продуктов питания животного 
происхождения, и (или) 
корпоративной культурой 
организаций-партнеров, 
вводит ее элементы в 
образовательную среду со 
значительными недочетами 

успешных 
профессионалов, 
работающих в сфере 
производства продуктов 
питания животного 
происхождения, и (или) 
корпоративной культурой 
организаций-партнеров, 
вводит ее элементы в 
образовательную среду с 
некоторыми  недочетами. 

успешных профессионалов, 
работающих в сфере 
производства продуктов 
питания животного 
происхождения, и (или) 
корпоративной культурой 
организаций-партнеров, 
вводит ее элементы в 
образовательную среду в 
полном объеме 

ПК-5 Способен квалифицированно использовать методы дистанционного обучения (ДО) в образовательной деятельности 
ПК-5.1 
Знает знать структуру 
информационно-
образовательной среды, 
возможности и 
ограничения ДО. 

Не продемонстрированы 
знания структуры 
информационно-
образовательной среды, 
возможности и 
ограничения ДО. 
Допущены грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы знания 
структуры информационно-
образовательной среды, 
возможности и ограничения 
ДО со значительными 
недочетами 

Продемонстрированы 
знания структуры 
информационно-
образовательной среды, 
возможности и 
ограничения ДО с 
некоторыми  недочетами. 

Продемонстрированы 
знания структуры 
информационно-
образовательной среды, 
возможности и ограничения 
ДО в полном объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ПК-5.2 
Умеет эффективно 
использовать 
информационные 
ресурсы для ДО. 

Не продемонстрированы 
умения эффективно 
использовать 
информационные 
ресурсы для ДО. 
Допущены грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы умения 
эффективно использовать 
информационные ресурсы для 
ДО со значительными 
недочетами 

Продемонстрированы 
умения эффективно 
использовать 
информационные ресурсы 
для ДО с некоторыми  
недочетами. 

Продемонстрированы 
умения эффективно 
использовать 
информационные ресурсы 
для ДО в полном объеме 

Вопросы к зачету. 
 

ПК-5.3 
Владеет навыками 
проведения учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий с 
использованием ДО. 

Не продемонстрированы 
навыки проведения 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий с 
использованием ДО. 
Допущены грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы навыки 
проведения учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий с использованием ДО 
со значительными 
недочетами 

Продемонстрированы 
навыки проведения 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий с использованием 
ДО с некоторыми  
недочетами. 

Продемонстрированы 
навыки проведения 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных 
видов учебных занятий с 
использованием ДО в 
полном объеме 

Вопросы к зачету. 
 

 
 



3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося 
самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе 
свободно владеть компьютером и прикладными программами, уметь интерпретировать и 
анализировать полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и 
глубина понимания методов, в их практическом применении. Важным критерием также 
является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по разделам 
технологии пищевых продуктов, в том числе зарубежной литературе. 
 

Перечень вопросов по формированию компетенций 

2. Какие нормативные документы используются для организации учебного процесса и 
каково их содержание? 

3. Каковы цель и задачи деятельности педагога по профессиональным дисциплинам? 
4. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке преподавателя 

специальных дисциплин? 
5. Назовите факторы, стимулирующие активность работы студентов в процессе 

обучения. 
6. Составьте план проведения занятий по избранной для преподавания теме. 
7. Дайте характеристику основных компонентов педагогической системы. 
8. Как Вы предполагаете использовать на занятии фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы работы со студентами? 
9. Разработайте примерный вид домашнего задания по одной из тем, предусмотренных 

программой преподаваемой дисциплины. 
10. Какие приемы воспитательной работы Вы предпочитаете использовать в процессе 

обучения? 
11. Назовите и дайте характеристику организационных форм обучения в системе 

высшего профессионального образования. 
12. В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и обучения в педагогическом 

процессе? 
13. В чем состоит специфика творческого подхода в планировании и проведении 

занятий? 
14. В чем специфика педагогического общения? 
15. Разработайте структурный план теоретического лекционного занятия по 

преподаваемой дисциплине. 
16. Разработайте структурный план практического занятия по преподаваемой 

дисциплине. 
17. Разработайте контрольные мероприятия по оценке усвоения теоретических знаний по 

преподаваемой теме. 
18. Разработайте контрольные мероприятия по оценке умений и навыков, приобретенных 

студентом в процессе практического занятия. 
19. Какие образовательные технологии наиболее эффективны при преподавании 

профессиональных дисциплин. 
20. Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной работой студентов? 
21. Как Вы предполагаете осуществлять отработку студентами пропущенных занятий? 
22. Каковы основные требования к проведению и форме текущего контроля усвоения 

знаний, приобретенных навыков и умений по изучаемой дисциплине. 
23. Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способствовать повышению 

качества подготовки студентов в вузе. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Примерное содержание отчета 

 
Введение  
1. Учебно-методическая работа (следует представить результаты анализа: ФГОС ВО 
направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного занятия 
(лекционного и практического) ведущего преподавателя. 
2. Учебная работа (следует привести сценарий (или план) учебного занятия, результаты 
самоанализа проведённого занятия). 
3. Организационно-воспитательная работа (следует отметить участие в работе научно-
методических семинаров кафедр или методических конференциях). 

Заключение 
Список литературы 
Приложения. 

  



Приложение 3 
 

Образец оформления индивидуального задания на практику 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

 (наименование образовательной организации)  
 

   
 (наименование структурного подразделения (кафедра / отделение))  

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой  
 

_______________ / _______________/ 
                                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

«____» _______________ 20____ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Общие сведения 
 

ФИО обучающегося  
Курс  
Форма обучения   
Направление подготовки / 
специальность / профессия 

 

Наименование структурного 
подразделения (кафедра) 

 

Группа  
Вид практики  
Тип практики   
Способ проведения практики   
Форма проведения практики   
Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

 
 
 
 

Содержание индивидуального задания 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Задание на практику составил: 
руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 
руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Задание на практику принял: 
обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
 



Приложение 4 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА 
_____________________________________________________________ 

(наименование факультета/института) 
Кафедра «______________________________________________» 

(наименование кафедры проведения практики) 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении  _________________________________ практики 

(наименование практики) 

 
 
 
Студента ______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

Группа________________________________ 
Направление подготовки: ________________ 
Направленность: ________________________ 
Руководители практики:  
от образовательной организации  
__________/ Ф.И.О./__________ 
(должность)                        (подпись) 

от профильной организации:  
__________/ Ф.И.О./__________ 
(должность)                        (подпись)   М. П. 

 

Отчет представлен_________________ 
                                     (дата, № регистрации) 

Допущен к защите_________________ 
                                             (дата, подпись) 

Результаты защиты_________________ 
                                             (оценка, дата, подпись) 

 

                       

 

 

 
Орел, 202_ 

 
 



Приложение 5 
Образец оформления дневника прохождения практики 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

 (наименование образовательной организации)  
 

   
 (наименование структурного подразделения (кафедра / отделение))  

 
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Общие сведения 

 
ФИО обучающегося  
Курс  
Форма обучения   
Направление подготовки / 
специальность / профессия 

 

Наименование структурного 
подразделения (кафедра) 

 

Группа  
Вид практики  
Тип практики   
Способ проведения практики   
Форма проведения практики   
Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
  с «___» _________ 20___ г.  
по «___» _________ 20___ г. 

 
 

Учет выполняемой работы 
 
№
 

п/
п 

Содержание работы 
Дата 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



7.    

8.    

9.    

10.    

 
Дневник заполнил: 
обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 
 

Дневник проверил: 
руководитель практики от образовательной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 
руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 6 
Образец оформления характеристики руководителя практики от 

профильной организации 
 

Характеристика 
профессиональной деятельности обучающегося вовремя прохождения 

производственной педагогической практики 
 

Ф.И.О обучающегося________________________________________ 
Сроки проведения практики __________________________________ 
 
 
 
 

В характеристике практиканта должны быть отражены сведения о его 

навыках и умениях, уровне его профессиональной подготовки, об уровне 

освоения компетенций, объеме и качестве выполненных им поручений за период 

прохождения практики или НИР в соответствии с программой практики. 
 

Вывод: 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель практики от профильной организации__________/______/ 
                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
Дата                    М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
Образец оформления рецензии руководителя практики 

От ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАРФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Кафедра «Продукты питания животного происхождения» 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на отчёт по производственной педагогической практике 

 
 
 

Студента _____ курса, группы ________ направления подготовки __________, 
                                                                                                        (шифр, наименование) 

Направленность _______________________, форма обучения: очная/заочная 

                                       (наименование) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Положительные стороны:________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Недостатки, включая стиль и грамотность написания и соответствие 
программе практики и индивидуальному заданию____________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка отчета: ____________________________________ 
 

Руководитель практики от университета           __________/____________/ 
                                                                                       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
                               Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист регистрации изменений 
 
 

Номер 
изменения 

Текст изменения Приказ, протокол заседания 
Ученого совета Университета 

№ Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 


