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1. Перечень планируемых результатов обучения по учебной (ознако-

мительной) практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

 
Структура и общая трудоемкость дисциплины 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Курс  1 - 

Семестр 2 - 

Лекции - - 

Практические занятия 4 - 

Лабораторные занятия  - 

Консультации  - 

Итого аудиторных занятий  - 

Самостоятельная работа 104 - 

Курсовая работа  - 

Форма контроля 

Экзамен  - 

Зачет с оценкой + - 

Общее количество часов 108 - 

 

Образовательные цели и задачи учебной (ознакомительной) практики 

 
Учебная (ознакомительна) практика является составной частью учебного плана 

подготовки бакалавра. 

Целью учебной (ознакомительной) практики являетсяполучение студентами об-

щих представлений о работе предприятия, выпуске продукции и организации производ-

ственных процессов на промышленных предприятиях профиля направления; ознакомле-

ние с основными характеристиками оборудования и технологических аппаратов. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

- приобретение практических навыков  по организации производства, овладение   

технологическими навыками по производству продуктов растительного происхождения; 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе реализации 

методов производства продуктов из растительного сырья; 

- научиться применять современные информационные и производственные техно-

логии при планировании и реализации технологий производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

Вид практики:учебная 

Тип практики:учебная (ознакомительная) практика. 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

Период проведения практики:согласно базовому учебному плану- 2 семестр-2 неде-

ли.  

Конкретные сроки прохождения практики согласовываются с каждым предприяти-

ем. 

Формы проведения учебной практики. 
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Стационарная (лабораторная, заводская)- в структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

"СОГУ", или профильных организациях, предприятиях, учреждениях, расположенных в г. 

Владикавказ. 

Стационарная практика может осуществляться в лабораториях кафедры товароведе-

ния и технологии продуктов питания, во время которой под руководством ведущих пре-

подавателей кафедры, либо на профильных предприятиях, расположенных в г. Владикав-

каз. 

Выездная (заводская) - практика проводится на предприятиях, учреждениях, органи-

зациях, расположенных вне г. Владикавказ. 

Выездные практики, предусмотренные Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования и содержанием основной профессиональной 

образовательной программы соответствующего направления подготовки, осуществляются 

на основе договоров между ФГБОУ ВО «СОГУ"» и предприятиями, организациями, кото-

рые предоставляют места для прохождения практики студентам вуза.  

Формы проведения практики: дискретная, по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Место проведения учебной практики. Учебная практика проводится на кафедре 

технологии продуктов питания  или в сторонних учреждениях (по согласованию с руково-

дителем практики). 

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения 

различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Прак-

тика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организаци-

ей.  

Студенты могут самостоятельно предлагать места прохождения практики. Студент 

начинает прохождение практики только после официального подтверждения согласия ор-

ганизации (предприятия) с заключением контракта по установленному ФГБОУ ВО 

«СОГУ» общему образцу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик согласуется в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера груда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций на предприятии. 

 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения программы учеб-

ной (ознакомительной практики) 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть сле-

дующими практическими навыками, умениями и компетенциями: УК-1; УК-2; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  
УК-1.1.Анализирует задачу и её базовые составляющие в соответствии с заданными 

требованиями; 

УК-1.2.Осуществляет поиск информации, интерпретирует и ранжирует её для реше-

ния поставленной задачи по различным типам запросов. 

УК-1.3.Применяет информационно-коммуникационные технологии в своей профес-

сиональной деятельности. 
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между 

ними. 

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использова-

ния и/или совершенствования 

ОПК-4.Способен применять принципы организации производства в условиях обес-

печения технологического контроля качества готовой продукции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  

 

ОПК-4.1.Осуществляет контроль технологического процесса производства, качества и 

безопасности сырья и готовой продукции  

ОПК-4.2.Анализирует производственные и непроизводственные затраты на производ-

ство продуктов питания из растительного сырья  

ОПК-4.3.Разрабатывает модели и алгоритмы управления технологическими процес-

сами 

ПК-1.Способен организовать ведение технологического процесса в рамках принятой 

на предприятии технологии производства продуктов питания из растительного сырья 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  
ПК-1.1. Организовывает технологический процесс производства продуктов питания 

из растительного сырья 

ПК-1.2.Контролирует ведение технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья на автоматизированных (частично автоматизированных) 

технологических линиях 

ПК-1.3.Обосновывает нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при 

производстве продукции 

ПК-2.Способен управлять качеством,безопасностью ипрослеживаемостью произ-

водства продуктов питания из растительного сырья 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  
ПК-2.1. Использует нормативную и техническую документацию, регламенты, пра-

вила в производственном процессе 

ПК-2.2. Организовывает входной и технологический контроль качества сырья, по-

луфабрикатов и готовой продукции для организации рационального ведения технологиче-

ского процесса производства в целях разработки мероприятий по повышению его эффек-

тивности  

ПК-2.3. Осуществляет контроль соблюдения экологической и биологической без-

опасности сырья и готовой продукции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции:  
        ПК-3. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в про-

фессиональной области с использованием современных методов исследования, подгото-

вить и представить квалификационную работ 

       ПК-3.1. Ориентируется в методологии научного исследования в изучаемой области 

научного знания; способы сбора, оформления и интерпретации 

экспериментальных данных; требования к написанию и оформлению научных текстов 

        ПК-3.2. Проектирует программы исследования в рамках выбранной 

проблематики; определяет методы теоретического и экспериментального исследования 
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научной проблемы; планирует и проводит экспериментальное исследование; использует 

разные способы сбора, обработки и интерпретации данных, полученных в ходе теоретиче-

ского анализа научной проблемы и экспериментальным путем; оформляет, анализирует, 

обобщает и представляет полученные результаты исследования научной проблемы в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями; использует в процессе исследовательской дея-

тельности информационные технологии; создает и оформляет научный текст 

ПК-3.3. Проектирует программу исследования научной проблемы на основе методов 

проведения экспериментального исследования; способов интерпретации, обобщения и 

представления экспериментальных данных; умением создавать и оформлять связный 

научный текст 

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

- проблематику в области производства продуктов питания из растительного сырья;  

- современные методы и приемы ведения технологий производства продуктов пи-

тания;  

- методы организации и проведения мероприятий в условиях производства;  

- способы обработки получаемых  данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности высококва-

лифицированного работника. 

Уметь: 

-  использовать источники информации для выбора технологических решений по 

рациональной эксплуатации оборудования для производства продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения эффективности 

использования биотехнологических методик; 

-рассчитывать объемы производства и качества продукции; 

-прогнозировать сбыт продукции; 

-формировать работоспособные отношения в коллективе; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в усло-

виях производства;  

- делать заключения по использованию объектов биотехнологии в виде проведения 

дискуссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть: 

- методами организации и проведения  производственной работы в области произ-

водства продуктов питания из растительного сырья;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Учебная (ознакомительная) практика обеспечивает преемственность и последова-

тельность в изучении теоретического и практического материала, закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки по  практическому применению современных технологий 

эффективного использования объектов биотехнологии  и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры.  

Прохождение практики позволяет студенту применять полученные теоретические 

знания в условиях производства, формирует у них творческое отношение к труду и помо-

гает лучше ориентироваться  в выбранной ими специальности, а также позволяет попол-

нить необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 



3.Содержание учебной практики,  структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов 
Таблица 3. Распределение учебных часов учебной практики по видам работ  

Этапы практики 

Трудоемкость, 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость  

По учебному плану 
108 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  заполнением журнала по 

охране труда и пожарной безопасности) 
2 

Контактные часы - работа руководителя практики с практикантом: 

получение студентом индивидуального задания, консультации по 

выполнению практических работ, собеседование по результатам 

проведения практических (лабораторных) работ. 

2 

Вид контроля - зачет с оценкой 

 

 

Таблица 2.Структура и содержание учебной  практики 

№  

Недели 

Практики  

Содержание этапов 

Практики 

Виды и содержание научно - исследовательской 

работы практиканта 

0,5  недели 
Вводная часть про-

граммы практики 

Ознакомление с местом и руководителем учебной 

практики, структурой выполнения практических зада-

ний, прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти. 

1 недели 
Выполнение прак-

тических заданий 

Проведение исследований для приобретения первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

0,5 недели 
Заключительный 

этап 
Подготовка к зачету по учебной практике 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по учебной практике 
 

В ходе учебной практики бакалавры используют производственную базу  предпри-

ятия для выполнения различных видов работ. При прохождении учебной практики бака-

лавры используют широкий арсенал программных продуктов: компьютерные программы, 

мультимедийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5.1. Технологии, используемые на практике 

 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя Информационные, исследовательские 

2неделя Компетентностные 

 
Таблица 5.2. Самостоятельное изучение тем 
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№ этапа 

практики 

Название тем  

Для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции на примере предприя-

тия, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематике практики 

Отработать методы определения качества продукции из растительного сырья 

в условиях лаборатории предприятия и лаборатории кафедры товароведения 

и технологии продуктов питания 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме учебной практики: проблемы, решаемые на данном 

предприятии, или лаборатории, основные результаты производства. 

Работа стажером сменного технолога  

Анализ и обработка полученных результатов, которые войдут в выпускную 

квалификационную работу. 

Подготовка к зачету с оценкой 

 

6. Образовательные технологии 

В ходе образовательного процесса используются: практические (семинарские) 

занятия.  
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические 

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В про-

цессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

одну или несколько практических работ. 

Содержание практических работ составляют: изучение нормативных документов и 

справочных материалов, анализ производственной документации, выполнение заданий с 

их использованием; анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных 

служебных, производственных, экономических, педагогических и других заданий, приня-

тие управленческих решений; решение задач разного рода, расчет и анализ различных по-

казателей, составление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов мно-

гократных измерений; ознакомление с технологическим процессом, разработка техноло-

гической документации и др.Перед практическим занятием следует изучить конспект лек-

ции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 

применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии 

главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении 

предложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и усво-

ить общий метод решения подобных задач. Для ведения записей на практических заняти-

ях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Основные функции практического занятия: обучающая – позволяет организовать 

творческое активное изучение теоретических и практических вопросов, установить непо-

средственное общение обучаемых и педагогов, формирует у студентов самоконтроль за 

правильным пониманием изучаемого материала, закрепляет и расширяет их знания; вос-

питывающая – осуществляет связь теоретических знаний с практикой, усиливает обрат-

ную связь обучаемых с педагогами, формирует принципиальность в суждениях, самокри-

тичность, навыки, привычки профессиональной деятельности и поведения; 48 контроли-

рующая – позволяет систематически проверять уровень подготовленности обучаемых к 

занятиям, к будущей практической деятельности, а также оценить качество их самостоя-

тельной работы.  
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Эффективность практических занятий во многом зависит от того, как проинструкти-

рованы обучающиеся о выполнении практических и лабораторных работ. В соответствии 

с ФГОС в учебном процессе должны быть использованы такие формы организации обу-

чения, в том числе и практические занятия, как деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, компьютерные симуляции, тренинги.  

В настоящее время семинары имеются в учебных планах всех вузов России, по-

скольку способствуют расширению общего научного кругозора, ознакомлению обучаю-

щихся с важнейшими проблемами и исследованиями в избранной отрасли наук. Семинар 

является одной из форм практических занятий в вузе. Существуют различные определе-

ния понятия «семинар». 

 Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать изучение 

наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности обучаемых 

тем и разделов учебной дисциплины. Семинар – метод обучения анализу теоретических и 

практических проблем, это коллективный поиск путей решений специально созданных 

проблемных ситуаций.  

Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного изучения 

наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности профессио-

нальных ситуаций. В современной высшей школе семинар наряду с лекцией относится к 

основным формам организации учебного процесса и выполняет познавательную (обуча-

ющую), воспитательную и контрольную функции.  

В практике работы высших учебных заведений семинары используются для: углуб-

ленного изучения определенного систематического курса; изучения отдельных основных 

или наиболее важных тем (проблем) курса; организации исследовательской работы сту-

дента с независимой от лекций тематикой. 

В педагогической практике используются следующие виды семинаров:  Тради-

ционные семинары – один из наиболее распространенных видов занятий в вузах. Семи-

нарские занятия предназначены для углубленного изучения того или иного предмета.  

Семинары помогают студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, 

свободно оперировать им, применять теорию к практическим приложениям, прививают 

навыки самостоятельного мышления, устного выступления.  

Семинар-беседа – вопрос-ответная форма, используется для обобщения пройденного 

материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель задает аудитории во-

просы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Таким образом, материал ак-

туализируется студентами и контролируется преподавателем.  

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые здесь же и об-

суждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая распростра-

ненная форма семинара. В профессиональном обучении семинар целесообразно строить в 

контексте изучаемой специальности, связывая теоретические вопросы с практикой работы 

специалиста.  

Тогда теоретические знания станут понятными для студентов и войдут в арсенал их 

профессионального багажа.  

Семинар-дискуссия – семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор здесь де-

лается на инициативе студентов в поискематериалов к семинару и активности их в ходе 

дискуссии. Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли 

различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем. 

 Семинар-развернутая беседа – беседа используется при освоении трудного матери-

ала. Здесь инициатива принадлежит преподавателю.  

Преподаватель предварительно разрабатывает план беседы. В ходе беседы студен-

там предоставляется право высказывать собственное мнение, выступать с подготовлен-

ными сообщениями, но придерживаться принятого плана.  
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Проблемный семинар ведется через дискуссии. Особенностью проблемного семина-

ра является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и 

групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его проведения. На семинаре 

не только не запрещаются, но и приветствуются критические замечания и вопросы.  

Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, которая 

ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). Намечается то, что нужно получить 

в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное представление о 

задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск необходи-

мых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и варианта-

ми предложений по еѐ решению.  

Семинар-учебно-ролевая игра. Для проведения игры заранее определяются вопросы 

для обсуждения, примерно 2-3, и критерии оценки выступлений. Затем группа разбивается 

на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера материала. В каждой подгруппе распре-

деляются роли: организатора, основного докладчика (теоретика), содокладчика (практи-

ка), критика (можно двух), дефиниста (толкователя слов), оформителя (организатор 

наглядности, демонстраций). Избираются  эксперты (3человека). На следующем занятии 

проводится семинар. Эксперты объявляют критерии оценки выступлений групп (по каж-

дой из ролей), напоминает вопросы, подлежащие обсуждению. Затем последовательно 

выступают подгруппы. Эксперты объявляют оценки в баллах (5,10...) после выступления 

всех подгрупп или после выступления каждого докладчика. Оценивается также организо-

ванность подгруппы и оформление выступления. Главное внимание при этом уделяется, 

прежде всего, качеству информации, ее научности, значимости, доступности и занима-

тельности. 

 Завершается семинар подведением итогов. Выступает преподаватель. Он обобщает 

материал, а студенты делают соответствующие записи (тезисы).  

Семинар-исследование. Само название семинара говорит о том, что он посвящен ис-

следованию проблемы (проблем), не получившей всестороннего освещения в литературе 

и вместе с тем имеющей большое значение для профессиональной деятельности студен-

тов.  

Технология проведения такого семинара может быть самой различной, в зависимо-

сти от того, какой метод заложен в его основу: семинар с подготовкой и заслушиванием 

рефератов по актуальным проблемам теории и практики и последующим их обсуждением; 

семинар методом организационно-деятельностной игры.  

Преподаватель на консультации дает задание подготовиться к обсуждению одной 

или нескольких взаимосвязанных между собой проблем. На самом занятии, в соответ-

ствии с методом организационно-деятельностной игры, идет поиск ответа на поставлен-

ные вопросы с приемами методологизации и групповой рефлексии; семинар методом 

«мозгового штурма». 

Семинар-исследование целесообразно проводить при достаточной подготовке обу-

чаемых и их готовности к решению проблем. Это значит, что подобного рода семинар 

должен завершать изучение важнейших тем иразделов с тем, чтобы попытаться осуще-

ствить научный прогноз развивающейся теории и практики. Методические рекомендации 

по проведению семинара-исследования Во вступительном слове преподаватель заклады-

вает общую ориентировочную основу исследовательской деятельности обучаемых на се-

минаре, совместно с ними определяет основные проблемы семинара, пути и методику их 

раскрытия и исследования.  

Основой организации проблемно-поискового семинара выступает метод постановки 

системы поисково-познавательных, исследовательского характера задач и упражнений, 

решение которых в ходе дискуссии раскрывает слушателям методику конкретного иссле-

дования, где каждая задача требует от обучаемого освоения в содержательном контексте 
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строго определенных элементов исследовательской культуры. В зависимости от характера 

изучаемой темы, вынесенной на семинар, уровня подготовки группы выбираются задачи 

соответствующего уровня и последовательность их постановки: теоретико-аналитические, 

логико-методологические, контрольно-практические, прикладные. Отправной точкой по-

становки системы поисковопознавательных задач на семинаре, вовлечения слушателей в 

дискуссиюисследование, ее конкретизацию выступает доклад. В ходе доклада не только 

раскрывается проблема, основные ее теоретические положения, но и ставятся перед ауди-

торией ряд конкретных задач творческого характера, создаются тем самым предпосылки 

для развертывания дискуссии вокруг практических аспектов проблемы. Для этого в осно-

ву доклада должны быть положены результаты исследований докладчика, что создает 

предпосылки для вывода семинарского занятия на исследовательский уровень, уровень 

решения практических задач. Исследовательский подход на семинаре предполагает ис-

пользование познавательных задач в комплексе со всем набором познавательных средств, 

прежде всего, эмпирическими данными различной степени общности, схемами, вопроса-

ми, упражнениями и т.д. С их помощью слушателям представляется проблемное поле для 

коллективного решения общей задачи через ее составляющие.  

Семинар-взаимообучение. Студенты готовятся по 4-6 вопросам семинарского заня-

тия. Но каждый из них особенно тщательно изучает один из вопросов. К примеру, если их 

12 человек, то можно распределить по 2 человека на один вопрос. На занятии обучаемые 

рассаживаются за столами попарно, в соответствии с изученными вопросами. По знаку 

преподавателя обучаемые в указанное время должны пересказать друг другу содержание, 

обсудить спорные моменты, прийти к общему мнению. 

 Затем один из рядов смещается на одно место. 1-й обучаемый объясняет 4- му со-

держание первого вопроса, уточненное и расширенное в беседе со 2- м обучаемым. 4-й 

объясняет 1-му содержание 2-го вопроса и т.д. За полный круг все слушатели могут обме-

няться мнениями по всем вопросам. Преподаватель дает короткие консультации тем, кто 

обращается к нему. Достоинство этого приема – в повышении вербальной активности 

обучаемых и в неоднократном обсуждении одной и той же проблемы. Это способствует 

углублению знаний, их закреплению и выяснению новых аспектов, а также выработке 

единого подхода. В заключительной части на общее обсуждение могут быть вынесены 

спорные вопросы. Окончательное заключение дает преподаватель. Данный метод требует 

четкой организации занятия. Семинар «чистая страница». В ходе семинара каждый обуча-

емый на листе бумаги с указанием своей фамилии должен сформулировать вопросы, за-

мечания и дополнения к высказываниям оппонентов. Тот, кто сдает преподавателю неза-

полненный лист, считается неподготовленным к 55 занятию и обязан сдать эту тему пер-

сонально преподавателю.  

Это повышает ответственность и активность всех обучаемых. Кейс-семинар прово-

дится на основе использования кейс-метода (технология анализа конкретных ситуаций).  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научнотеоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические 

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В про-

цессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

одну или несколько практических работ. 

Содержание практических работ составляют: изучение нормативных документов и 

справочных материалов, анализ производственной документации, выполнение заданий с 

их использованием; анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных 

служебных, производственных, экономических, педагогических и других заданий, приня-

тие управленческих решений; решение задач разного рода, расчет и анализ различных по-

казателей, составление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов мно-



12 

 

гократных измерений; ознакомление с технологическим процессом, разработка техноло-

гической документации и др.Перед практическим занятием следует изучить конспект лек-

ции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 

применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии 

главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении 

предложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и усво-

ить общий метод решения подобных задач. Для ведения записей на практических заняти-

ях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Основные функции практического занятия: обучающая – позволяет организовать 

творческое активное изучение теоретических и практических вопросов, установить непо-

средственное общение обучаемых и педагогов, формирует у студентов самоконтроль за 

правильным пониманием изучаемого материала, закрепляет и расширяет их знания; вос-

питывающая – осуществляет связь теоретических знаний с практикой, усиливает обрат-

ную связь обучаемых с педагогами, формирует принципиальность в суждениях, самокри-

тичность, навыки, привычки профессиональной деятельности и поведения; 48 контроли-

рующая – позволяет систематически проверять уровень подготовленности обучаемых к 

занятиям, к будущей практической деятельности, а также оценить качество их самостоя-

тельной работы.  

Эффективность практических занятий во многом зависит от того, как проинструкти-

рованы обучающиеся о выполнении практических и лабораторных работ. В соответствии 

с ФГОС в учебном процессе должны быть использованы такие формы организации обу-

чения, в том числе и практические занятия, как деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, компьютерные симуляции, тренинги.  

В настоящее время семинары имеются в учебных планах всех вузов России, по-

скольку способствуют расширению общего научного кругозора, ознакомлению обучаю-

щихся с важнейшими проблемами и исследованиями в избранной отрасли наук. Семинар 

является одной из форм практических занятий в вузе. Существуют различные определе-

ния понятия «семинар». 

 Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать изучение 

наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности обучаемых 

тем и разделов учебной дисциплины. Семинар – метод обучения анализу теоретических и 

практических проблем, это коллективный поиск путей решений специально созданных 

проблемных ситуаций.  

Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного изучения 

наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности профессио-

нальных ситуаций. В современной высшей школе семинар наряду с лекцией относится к 

основным формам организации учебного процесса и выполняет познавательную (обуча-

ющую), воспитательную и контрольную функции.  

В практике работы высших учебных заведений семинары используются для: углуб-

ленного изучения определенного систематического курса; изучения отдельных основных 

или наиболее важных тем (проблем) курса; организации исследовательской работы сту-

дента с независимой от лекций тематикой. 

В педагогической практике используются следующие виды семинаров:  Тради-

ционные семинары – один из наиболее распространенных видов занятий в вузах. Семи-

нарские занятия предназначены для углубленного изучения того или иного предмета.  

Семинары помогают студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, 

свободно оперировать им, применять теорию к практическим приложениям, прививают 

навыки самостоятельного мышления, устного выступления.  

Семинар-беседа – вопрос-ответная форма, используется для обобщения пройденного 

материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель задает аудитории во-
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просы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Таким образом, материал ак-

туализируется студентами и контролируется преподавателем.  

Семинар-конференция – студенты выступают с докладами, которые здесь же и об-

суждаются всеми участниками под руководством преподавателя. Это самая распростра-

ненная форма семинара. В профессиональном обучении семинар целесообразно строить в 

контексте изучаемой специальности, связывая теоретические вопросы с практикой работы 

специалиста.  

Тогда теоретические знания станут понятными для студентов и войдут в арсенал их 

профессионального багажа.  

Семинар-дискуссия – семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор здесь де-

лается на инициативе студентов в поискематериалов к семинару и активности их в ходе 

дискуссии. Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли 

различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем. 

 Семинар-развернутая беседа – беседа используется при освоении трудного матери-

ала. Здесь инициатива принадлежит преподавателю.  

Преподаватель предварительно разрабатывает план беседы. В ходе беседы студен-

там предоставляется право высказывать собственное мнение, выступать с подготовлен-

ными сообщениями, но придерживаться принятого плана.  

Проблемный семинар ведется через дискуссии. Особенностью проблемного семина-

ра является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и 

групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его проведения. На семинаре 

не только не запрещаются, но и приветствуются критические замечания и вопросы.  

Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, которая 

ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). Намечается то, что нужно получить 

в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное представление о 

задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск необходи-

мых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и варианта-

ми предложений по еѐ решению.  

Семинар-учебно-ролевая игра. Для проведения игры заранее определяются вопросы 

для обсуждения, примерно 2-3, и критерии оценки выступлений. Затем группа разбивается 

на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера материала. В каждой подгруппе распре-

деляются роли: организатора, основного докладчика (теоретика), содокладчика (практи-

ка), критика (можно двух), дефиниста (толкователя слов), оформителя (организатор 

наглядности, демонстраций). Избираются  эксперты (3человека). На следующем занятии 

проводится семинар. Эксперты объявляют критерии оценки выступлений групп (по каж-

дой из ролей), напоминает вопросы, подлежащие обсуждению. Затем последовательно 

выступают подгруппы. Эксперты объявляют оценки в баллах (5,10...) после выступления 

всех подгрупп или после выступления каждого докладчика. Оценивается также организо-

ванность подгруппы и оформление выступления. Главное внимание при этом уделяется, 

прежде всего, качеству информации, ее научности, значимости, доступности и занима-

тельности. 

 Завершается семинар подведением итогов. Выступает преподаватель. Он обобщает 

материал, а студенты делают соответствующие записи (тезисы).  

Семинар-исследование. Само название семинара говорит о том, что он посвящен ис-

следованию проблемы (проблем), не получившей всестороннего освещения в литературе 

и вместе с тем имеющей большое значение для профессиональной деятельности студен-

тов.  

Технология проведения такого семинара может быть самой различной, в зависимо-

сти от того, какой метод заложен в его основу: семинар с подготовкой и заслушиванием 
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рефератов по актуальным проблемам теории и практики и последующим их обсуждением; 

семинар методом организационно-деятельностной игры.  

Преподаватель на консультации дает задание подготовиться к обсуждению одной 

или нескольких взаимосвязанных между собой проблем. На самом занятии, в соответ-

ствии с методом организационно-деятельностной игры, идет поиск ответа на поставлен-

ные вопросы с приемами методологизации и групповой рефлексии; семинар методом 

«мозгового штурма». 

Семинар-исследование целесообразно проводить при достаточной подготовке обу-

чаемых и их готовности к решению проблем. Это значит, что подобного рода семинар 

должен завершать изучение важнейших тем иразделов с тем, чтобы попытаться осуще-

ствить научный прогноз развивающейся теории и практики. Методические рекомендации 

по проведению семинара-исследования Во вступительном слове преподаватель заклады-

вает общую ориентировочную основу исследовательской деятельности обучаемых на се-

минаре, совместно с ними определяет основные проблемы семинара, пути и методику их 

раскрытия и исследования.  

Основой организации проблемно-поискового семинара выступает метод постановки 

системы поисково-познавательных, исследовательского характера задач и упражнений, 

решение которых в ходе дискуссии раскрывает слушателям методику конкретного иссле-

дования, где каждая задача требует от обучаемого освоения в содержательном контексте 

строго определенных элементов исследовательской культуры. В зависимости от характера 

изучаемой темы, вынесенной на семинар, уровня подготовки группы выбираются задачи 

соответствующего уровня и последовательность их постановки: теоретико-аналитические, 

логико-методологические, контрольно-практические, прикладные. Отправной точкой по-

становки системы поисковопознавательных задач на семинаре, вовлечения слушателей в 

дискуссиюисследование, ее конкретизацию выступает доклад. В ходе доклада не только 

раскрывается проблема, основные ее теоретические положения, но и ставятся перед ауди-

торией ряд конкретных задач творческого характера, создаются тем самым предпосылки 

для развертывания дискуссии вокруг практических аспектов проблемы. Для этого в осно-

ву доклада должны быть положены результаты исследований докладчика, что создает 

предпосылки для вывода семинарского занятия на исследовательский уровень, уровень 

решения практических задач. Исследовательский подход на семинаре предполагает ис-

пользование познавательных задач в комплексе со всем набором познавательных средств, 

прежде всего, эмпирическими данными различной степени общности, схемами, вопроса-

ми, упражнениями и т.д. С их помощью слушателям представляется проблемное поле для 

коллективного решения общей задачи через ее составляющие.  

Семинар-взаимообучение. Студенты готовятся по 4-6 вопросам семинарского заня-

тия. Но каждый из них особенно тщательно изучает один из вопросов. К примеру, если их 

12 человек, то можно распределить по 2 человека на один вопрос. На занятии обучаемые 

рассаживаются за столами попарно, в соответствии с изученными вопросами. По знаку 

преподавателя обучаемые в указанное время должны пересказать друг другу содержание, 

обсудить спорные моменты, прийти к общему мнению. 

 Затем один из рядов смещается на одно место. 1-й обучаемый объясняет 4- му со-

держание первого вопроса, уточненное и расширенное в беседе со 2- м обучаемым. 4-й 

объясняет 1-му содержание 2-го вопроса и т.д. За полный круг все слушатели могут обме-

няться мнениями по всем вопросам. Преподаватель дает короткие консультации тем, кто 

обращается к нему. Достоинство этого приема – в повышении вербальной активности 

обучаемых и в неоднократном обсуждении одной и той же проблемы. Это способствует 

углублению знаний, их закреплению и выяснению новых аспектов, а также выработке 

единого подхода. В заключительной части на общее обсуждение могут быть вынесены 

спорные вопросы. Окончательное заключение дает преподаватель. Данный метод требует 
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четкой организации занятия. Семинар «чистая страница». В ходе семинара каждый обуча-

емый на листе бумаги с указанием своей фамилии должен сформулировать вопросы, за-

мечания и дополнения к высказываниям оппонентов. Тот, кто сдает преподавателю неза-

полненный лист, считается неподготовленным к 55 занятию и обязан сдать эту тему пер-

сонально преподавателю.  

Это повышает ответственность и активность всех обучаемых. Кейс-семинар прово-

дится на основе использования кейс-метода (технология анализа конкретных ситуаций).  

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репро-

дуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контак-

тах с преподавателем, при домашней подготовке. 

Во время лекции студенты должны вести конспекты; форма записи конспектов – по 

усмотрению каждого студента, но в них в обязательном порядке должны быть зафиксиро-

ваны основные положения (выводы) лекции, логика доказательства. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время начинается с редакти-

рования конспектов лекций. Затем следует изучение рекомендованной преподавателем 

основной и дополнительной литературы, которая, с одной стороны, позволит дополнить 

конспекты новыми сведениями, а с другой стороны, является важным моментом в подго-

товке к лабораторно - практическому занятию. 

Студенты должны своевременно выполнять все задания, предложенные преподава-

телем. Результаты выполненных заданий для самостоятельной работы оформляются в пе-

чатном (в исключительных случаях – рукописном) виде. В ходе семестровой работы сту-

дента учитываются его практические разработки, свидетельствующие об успешном осво-

ении дисциплины. 

Методические материалы, обеспечивающие  самостоятельную работу студентов,  

можно найти на дистанционной площадке системы «MOODLE». Полностью весь методи-

ческий материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в УМД 

дисциплины. 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

отмечать важные моменты, выделять ключевые слова, термины.  

Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. Отмечайте вопро-

сы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавате-

лю на практическом занятии.  

Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с рекомен-

дациями по подготовке к занятию; выполняя работу, будьте внимательны и следуйте ин-

струкциям; результаты практической работы оформите в виде отчета в рабочей тетради по 

следующей схеме: название практической работы, цель работы, ход выполнения работы, 

выводы по выполненной работе.  

Рекомендации по подготовке к устному опросу: подготовка предполагает прора-

ботку рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для 

систематизации материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таб-

лицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, отличительные особенно-

сти, наличие соответствующих связей между отдельными темами.  

Рекомендации для подготовки реферата и защиты индивидуальной работы в виде 
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доклада со слайд-презентацией:  

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно ис-

пользовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации. 

Чтоб создать презентацию проанализируйте рекомендованные учебники и научную 

литературу, в том числе, с использованием интернет-источников, по поставленной про-

блеме; продумайте структуру доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам; 

подготовьте текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательным сопровождением презен-

тацией в формате ppt или pptx; слайды должны содержать иллюстративный материал (фо-

тографии, рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования материала 

доклада.  

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. 

На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для 

чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше 

выделить. 

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае 

цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Осо-

бенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление 

текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, 

заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать тем-

ный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит 

активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распеча-

тать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать 

некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и об-

ратить внимание на стилистическую грамотность. 

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному 

слайду в случае необходимости. 

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, 

ФИО и научного руководителя. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть 

написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать 

и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде. 

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, 

в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов 

и методик. 

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. 

Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления 

проекта должно быть создано несколько слайдов. 

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту те-

му также должно быть несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить 

на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконич-

но изложить суть значимости проекта или полученных результатов исследования. 
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Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом 

«Спасибо за внимание!». 

Студенты должны своевременно выполнять все задания, предложенные преподава-

телем. Результаты выполненных заданий для самостоятельной работы оформляются в пе-

чатном (в исключительных случаях – рукописном) виде. В ходе семестровой работы сту-

дента учитываются его практические разработки, свидетельствующие об успешном осво-

ении дисциплины. 

Методические материалы, обеспечивающие  самостоятельную работу студентов,  

можно найти на дистанционной площадке системы «MOODLE». Полностью весь методи-

ческий материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в УМД  

НИР. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для 

очной формы обучения 104 часа) и состоит из: 

− работы студентов с теоретическим материалом, поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

− выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

− изучения теоретического и нормативного материала для подготовки к практиче-

ским занятиям; 

− подготовки отчету по НИР и к зачёту. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержат-

ся в разделе 5, табл. 5.1. 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов и докладов 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самосто-

ятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литерату-

ры, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат по-

могает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логиче-

ского изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной дея-

тельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его науч-

ного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-

следования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает сле-

дующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предваритель-

ных результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; об-

суждение работы (на семинаре и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: 

введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются 

выводы по теме и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует об-

ратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной про-

блеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 
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позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: система-

тизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, 

точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми 

приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование 

– вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, 

пропагандируя полученные результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа 

А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отве-

чать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – TimesNewRoman , размер шрифта – 

14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация 

страниц в реферате должна быть сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется 

арабскими цифрами вверху каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмот-

рены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную 

творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: за-

конодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфа-

витном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из 

сети Интернет. 

 

Методические указания по проведению лабораторных и практических  заня-

тий по дисциплине  

Практические занятия являются одним из важнейших видов учебной работы, со-

ставляют основу подготовки студентов по дисциплине и направлены на формирование у 

студентов систематизированных знаний и навыков по контролю качества и технологии 

переработки зерна.  

Работе на практических занятиях должна предшествовать самостоятельное изуче-

ние литературных источников, при этом следует обратить внимание на теоретические во-

просы по теме занятия. Первоначально идет опрос теоретического материала темы заня-

тия. Затем в ряде вопросов преподавателю следует сконцентрировать внимание на основ-

ных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элемен-

тарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвя-

зи. Задаваемые вопросы должны быть короткими и максимально проявлять в студентах их 

сообразительность.  

Практические занятия выполняются в соответствии с требованиями стандартов и 

норм педагогики. Студенты ознакомляются с формулировкой целью и задачами задания, 

нормативными документами для выполнения работы. Результаты выполненной работы 

оформляются в рабочей тетради по общепринятой форме. Каждая выполненная работа 

должна быть оформлена должным образом и представлена преподавателю.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов.  

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 
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Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он ор-

ганически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 

знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно во-

влечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму отве-

та, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой после-

довательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раз-

дела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность прове-

рить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изуче-

нию нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение ново-

го учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 

учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую 

проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие 

развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретны-

ми, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный матери-

ал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, 

сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объ-

ективному выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для 

того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкрет-

ного студента. 

 

Методические рекомендации по использованию информационно-

коммуникативных технологий обучения 

Для изучения теоретического материала дисциплины применяются аудиовизуаль-

ные (мультимедийные) технологии, которые дополняют традиционные, проверенные вре-

менем методы преподавания, они повышают наглядность, информативность, оператив-

ность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и 

профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой 

позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать опреде-

ленный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При 

осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать 

преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения 

более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый 

взгляд, малозначительные вопросы.  

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисци-

плине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 

РПД. 

 

Методические рекомендации по оформлению отчета  

Отчет представляется на 15- 20 страницах рукописного текста. При составлении от-

чета должны соблюдаться требования ГОСТа и Стандарты СОГУ им. К.Л. Хетагурова к 

студенческим работам.  
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Иллюстрационный материал (схемы, графики, расчеты и т. п.) могут подшиваться в 

отчет только с разрешения администрации предприятия. 
Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2001.  

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответствии 

с заданием на практику. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначно-

го толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни-

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере-

носы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного 

листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент (лист)  отчета, 

дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов 

практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и приме-

няется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначе-

ний. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий 

структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечис-

лением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отче-

та, требования к ним определяются настоящей программой. «Введение» и «Заключение» 

не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова 

«Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной бук-

вы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к кото-

рому определяются заданием студенту к отчету и методическими указаниями к выполне-

нию учебной практики. Указываются актуальность проведенных исследований, их науч-

ная новизна и практическая значимость. Разрабатывается схема проведения исследований 
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с указанием методов, применяемых в процессе проведения работы методик. Проводится 

анализ полученных в процессе исследования данных, их биометрическая обработка, де-

лаются аргументированные выводы и проводится обсуждение полученных данных. На 

основании этого делаются четкие вывода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источников – струк-

турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи-

сок литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 

записки отчета. Список использованных источников помещается на отдельном нумеро-

ванном листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеру-

ются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные но-

мера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Во избежание ошибок, следует придержи-

ваться формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных из-

даний. 

Приложение. Часть материала отчета допускается помещать в приложениях. При-

ложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обо-

значения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы простав-

ляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный 

лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

TimesNewRomanCyr.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков 

разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, раз-

мер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

Титульный лист отчета по практике представлен в приложении 2. 

 

8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттеста-

ции и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвое-

ния знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе 

учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.  

Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и практических 

занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разде-

лам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в 
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заранее установленное время.  

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных меро-

приятия по графику. 

  

Примерная тематика рефератов (докладов): 

1. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие науки о питании.  

2. Развитие науки о питании в России.  

3. Эколого-медицинские аспекты современного питания человека. 

 4. Этапы развития концепции «функциональное питание» в различных странах. 

 5. Минеральные вещества как компоненты продуктов функционального питания. 6. 

Этапы развития концепции «пробиотики». 

 7. Пробиотики и продукты функционального питания на основе микроорганизмов. 

8. Механизмы положительного эффекта пробиотиков на человека.  

9. Пробиотики и продукты функционального питания на основе комплекса живых 

микроорганизмов. 

Оценочный лист защиты реферата 

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

Отметка 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

1. Соответствие содержания рабо-

ты заданию 

  

2. Грамотность изложения и каче-

ство оформления работы 

  

3. Самостоятельность выполнения 

работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и 

справочной литературы 

  

4. Обоснованность и доказатель-

ность выводов 

  

Общая оценка за выполнение ИР  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1. Соответствие содержания до-

клада содержанию работы 

  

2. Выделение основной мысли ра-

боты 

  

3. Качество изложения материала   

Общая оценка за доклад  

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   

Вопрос 2   

Вопрос 3   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  
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Критерии оценивания студента за подготовку презентации 

Кри

те-

рии/бал

-лы 

4  3 2 

(требует дора-

ботки) 

1 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 
п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 Четко сформу-

лирована цель и 

раскрыта тема ис-

следования. В крат-

кой форме дана 

полная информация 

по теме исследова-

ния и дан ответ на 

проблемный вопрос. 

Даны ссылки на ис-

пользуемые ресур-

сы. 

Сформулиро-

вана цель и тема 

исследования. Ча-

стично изложена 

информация по те-

ме исследования и 

дан ответ на про-

блемный вопрос. 

Даны ссылки на 

используемые ре-

сурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема иссле-

дования. Содержа-

ние полностью не 

раскрыто . Инфор-

мация по теме ис-

следования неточна. 

Проблема до конца 

не решена. Не даны 

ссылки на использу-

емые ресурсы. 

Не сфор-

мулирована 

цель и  тема 

исследования. 

Проблема не 

решена. 

Д
и

за
й

н
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. Пре-

зентация красочная 

и интересная. Ис-

пользуются эффек-

ты анимации, фон, 

фотографии. В пре-

зентации присут-

ствуют авторские 

находки. 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. Слай-

ды просты в пони-

мании.  Использу-

ются некоторые 

эффекты и фон. 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. Слайды 

просты в понимании.  

Эффекты и фон не 

используется. 

Не со-

блюдается 

стиль оформ-

ления. Слай-

ды просты в 

понимании.   

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

п
р
ез

ен
-

та
ц

и
и

 

Автор хорошо 

владеет материалом 

по теме исследова-

ния. Использует 

научную термино-

логию. Обладает 

навыками оратор-

ского искусства.  

Полно и точно ци-

тируется использо-

ванная литература 

Автор владеет 

материалом по те-

ме исследования, 

но не смог заинте-

ресовать аудито-

рию. Недостаточно 

цитируется  лите-

ратура. 

Автор не показал 

компетентности в 

представлении пре-

зентации. Использо-

ванные факты  не 

вызывают доверия. 

Недостаточно цити-

руется  литература. 

Представ-

лены иска-

женные дан-

ные 

 

 

Тестирование. Подготовка к тестированию требует более тщательного изучения 

материала по теме или блоку тем, акцентирования внимания на определениях, терминах, 

содержании понятий, характеристиках загрязнителей  пищевых продуктов, и их влиянии 

на организм человека.  

Как правило, при подготовке к тестированию используется основной учебник, ре-

комендованный в рабочей программе, а также конспекты лекций и научной литературы, 

составленные в ходе изучения всего курса. 

Результат самостоятельной подготовки оценивается непосредственно во время 

проведения тестирования. 
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Время тестирования составляет 25 минут. 

Количество вопросов – 15. 

За каждый верный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется 

по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля –зачет 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется  

в соответствии с Положением СОГУ.1 

 

Перечень примерных вопросов для зачета по практике (минимальный уровень) 

 1. Дайте понятие термина «наука». 

 2. Каково предназначение науки в обществе?  

 3. Что такое научное исследование?  

4. Дайте характеристику этапам научно-исследовательской работы. 

 5. Какие основные проблемы возникают при формулировании цели научного иссле-

дования?  

6. Какие основные проблемы возникают при формулировании задачи научного ис-

следования?  

7. Назовите цели изучения литературы.  

поставленной задачи исследования? 

 9. Каков Ваш вклад в полученные результаты?  

10. Объясните основные результаты по теме исследования.  

8. Какие современные методы исследования были использованы при решении  

 

Перечень примерных вопросов для зачета по практике (базовый уровень)  

1. Перечислите этапы научного исследования.  

2. Что такое цель научного исследования?  

3. Какой этап в научно-исследовательской работе является завершающим?  

4. Перечислите цели изучения литературы. 

 5. Охарактеризуйте принципы работы с научной литературой.  

6. Перечислите правила оформления ссылки на различные типы литературных ис-

точников.  

7. Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных задач 

исследования Вы пользовались?  

8. Какие методы математического моделирования применялись в работе?  

9. Каков Ваш вклад в полученные результаты?  

10.Объясните основные результаты по теме исследования.  

 

Перечень примерных вопросов для зачета по практике (продвинутый уровень)  

1. Каковы цели научного исследования?  

2. Какова актуальность выбранной темы исследования? 

 3. В чем состоит оригинальность и новизна полученных результатов? 

 4. Какова практическая значимость научного исследования?  

5. Какие современные методы исследования были использованы при решении по-

ставленной задачи исследования? 

                                                 
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в 

СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
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 6. Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных задач 

исследования Вы пользовались?  

7. Какие методы математического моделирования применялись в работе? 

 8. Каков Ваш вклад в полученные результаты?  

9. Объясните основные результаты по теме исследования.  

10.Предложите возможные пути развития выбранной темы научного исследования. 

 

Содержание отчета должно соответствовать индивидуальному плану. 

.. Рекомендуемый объем отчета - от 25 до 35 стр. Отчет должен быть оформлен в со-

ответствии с ГОСТ 7.32-2001*«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления отчета». 

При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований: 

-  четкость и логическая последовательность изложения материала; 

-  убедительность аргументации; 

-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

-  четкость формулировок целей и задач исследований; 

-  конкретность изложения результатов работы; 

соответствие структуре отчета; 

-  обоснованность выводов и предложений. 

Качество содержания и изложения отчета по научно-исследовательской практике 

оценивается научным руководителем по следующим критериям: 

При подведении итогов научно-исследовательской практики оценка выставляется с 

учетом следующих показателей: 

-наличия положительного отзыва руководителя; 

-содержания отчета; 

-качества публикаций; выступлений; 

-качество презентации; 

-ответов на дополнительные вопросы. 

В результате защиты отчета по практике магистрант получает зачет. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

по практике; качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета и на вопросы итоговой 

аттестации по практике. Критерии оценивания результатов практики приведены в табли-

це. Руководитель практики заполняет отзыв по приведенной ниже форме. 

 

Минимальный уровень подготовки 

Была собрана 

неполная инфор-

мация по заданию 

практики 

 

 

Отчет по практике 

и индивидуальное 

задание выполнено 

частично, имеются 

многочисленные 

замечания к 

оформлению отче-

та 

Отчет по практике 

и индивидуальное 

задание выполнено 

в полном объеме, 

но не была произ-

ведена его система-

тизация, анализ 

данных не полный, 

не до конца рас-

крыта исследуемая 

проблема имеются 

замечания по 

оформлению отче-

Студент вы-

полнил отчет по 

практике и инди-

видуальное зада-

ние в соответствии 

с программой 

практики, допус-

кает незначитель-

ные ошибки, но 

исправляется при 

ответе на вопросы 

итоговой аттеста-

ции 
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та, студент имеет 

ограниченные зна-

ния при ответе на 

вопросы итоговой 

аттестации 

 

Базовый уровень подготовки 

Была собрана не-

полная информа-

ция по заданию 

практики, нерас-

крыта сущность 

исследуемой про-

блемы, существен-

ные замечания к 

оформлению отче-

та 

По результатам со-

бранного материа-

ла практики не 

была произведена 

его систематиза-

ция, показатели 

проанализированы 

не в полном объе-

ме, не до конца 

раскрыта исследу-

емая проблема, 

имеются замечания 

к оформлению от-

чета, студент имеет 

недостаточные 

знания по вопросам 

итоговой аттеста-

ции 

Студент выполнил 

отчет по практике 

и индивидуальное 

задание в полном 

объеме, имеются 

отдельные замеча-

ния по оформле-

нию отчета, допус-

кает незначитель-

ные ошибки при 

ответе на вопросы 

итоговой аттеста-

ции 

Студент вы-

полнил отчет по 

практике и инди-

видуальное зада-

ние самостоятель-

но и в полном объ-

еме, отчет выпол-

нен без замечаний, 

дает исчерпываю-

щие ответы по 

итоговой аттеста-

ции 

 

Продвинутый уровень подготовки 

Студент выполнил 

отчет по практике 

и индивидуальное 

задание в соответ-

ствии с програм-

мой практики, есть 

замечания к отче-

ту, допускает логи-

ческие ошибки при 

ответах на вопросы 

итоговой аттеста-

ции 

Студент выполнил 

отчет по практике 

и индивидуальное 

задание в полном 

объеме, но недоста-

точно раскрыл от-

дельные разделы 

задания, к отчету 

есть замечания, 

при ответе на во-

просы итоговой ат-

тестации допускает 

ошибки 

Студент имеет 

полные знания, со-

ответствующие 

программе прак-

тики, выполнил 

отчет по практике 

и индивидуальное 

задание в полном 

объеме, имеются 

несущественные 

замечания по 

оформлению отче-

та, допускает не-

большие неточно-

сти при ответе на 

вопросы итоговой 

аттестации 

Студент имеет 

системные глубокие 

знания, полученные 

при прохождении 

практики, выполнил 

отчет по практике и 

индивидуальное за-

дание самостоятель-

но и в полном объе-

ме, отчет к защите 

выполнен без заме-

чаний, логически 

правильно излагает 

ответы на вопросы 

по итоговой аттеста-

ции 

Критерии оценки индивидуального задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

использует в ответе материал специальной литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-

дач. Знает основные методики и методы проведения исследований. Умеет находить и опе-

рировать основными категориями научных исследований. Владеет навыками анализа ре-
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зультатов научных исследований с целью их внедрения и использования в практической 

деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он по существу излагает мате-

риал, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Знает основные 

методики и методы проведения исследований. Умеет находить и оперировать основными 

категориями научных исследований. Владеет основными методиками и методами прове-

дения исследований с целью их внедрения и использования в практической деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала. Знает перечень основных методик и методов проведения 

исследований. Умеет определять смысл основных категорий научных исследований. Вла-

деет основными методиками и методами проведения исследований. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает ос-

новной материал, основные термины и определения. Не знает перечень основных методик 

и методов проведения исследований, не умеет определять смысл основных категорий 

научных исследований и не владеет основными методиками и методами проведения ис-

следований, а также в случае полного невыполнения индивидуального задания. 

Критерии оценки знаний при проведении  зачета: 

Оценка за дифференцированный зачет складывается из комплексной оценки, вклю-

чающей в себя оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике ответов на 

дополнительные вопросы), оценки за выполнение индивидуального задания, оценки со-

держания отчета при наличии положительного отзыва руководителя.  

При оценке практики на защите принимается во внимание:  

- соответствие отчета заданию на практику, степень полноты выполненных задач, 

достижения цели научного исследования, соблюдение графика прохождения практики, 

характеристика магистранта руководителем, оформление отчета научно-

исследовательской практики. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый программой практики, показавший при этом высо-

кий уровень профессиональной компетенции в рамках практики, а также проявил в работе 

самостоятельность, творческих подход. 

«Хорошо» ставиться студенту, который выполнил в срок и полностью намеченную 

программу практики, однако отчетная документация содержит отдельные недочеты, свя-

занные с глубиной анализа материала. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться студенту, который выполнил программу 

практики, но не в срок предоставил отчетную; в ходе практики обнаружил недостаточную 

развитость основных навыков, не проявил инициативу в работе. 

«Неудовлетворительно» ставиться студенту, не справившемуся с программой практи-

ки, нарушавшему нормы и требования, предъявляемые к работе практиканта, а также не 

проявившему самостоятельности, не обнаружившему необходимых компетенций. 

Оценка не выставляется студентам, у которых отсутствует какой-либо из перечислен-

ных пунктов отчетности. 

Общий итог защиты отчета по научно-исследовательской практике выставляется на 

титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

Оценка по учебной (ознакомительной) практике приравнивается к оценке по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При этом студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защи-
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те отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из уни-

верситета, как не выполнившие обязанностей освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература 

1. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бобренева И.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2012.— 180 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30216.html.— ЭБС «IPRbooks 

2.  Николаева С.В. Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий 

их производства. /С.В. Николаева, О.Н. Красуля, А.В. Токарев// Учебное пособие. - М: 

Гиорд, 2015. - 320 с. 

3. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макарон-

ных фабрик/ В.М Хромеенков. - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 

4.  Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных из-

делий./ Т.Б. Цыганова - М., Издательский центр «Академия», 2013.- 448с. 

5.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 208 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60482.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Элек-

трон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 с.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ Л.Я. Ауэрман - М.: 

Профессия, 2003. - 415 с. 

2.  Богатырева Т.Г. Новое в производстве пшеничного хлеба на заквасках. /Т.Г. 

Богатырева, Р.Д. Поландова - М.: ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1994, 45 с. 

3. Маюрникова Л.А. Основы научных иссле-

дований в научно-технической сфере [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Маюрникова Л.А., Новосёлов С.В.— Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Ке-

меровский технологический институт пищевой промышленности, 2009.— 123 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14381.html.—ЭБС«IPRbooks» 

4. Пащенко Л.П. Проектирование предприятий хлебопекарной отрасли./ Л.П. 

Пащенко, Е.Н. Лукина, Е.И. Пономарева, Ю.Н. Труфанова// Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 

- 636с. 

5. Пучкова Л.И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / Л.И. Пучкова 

- М.: МГУПП, 2009. - 59 с. 

6.  Разработка технологии производства зернового хлеба с применением электро-

контактного способа выпечки [Электронный ресурс]: монография/ Г.А. Сидоренко [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015.— 210 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61401.html.—ЭБС«IPRbooks» 

7. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий. - М.: Прейскурантиздат, 2003. 490 с. 

8.  Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хле-

http://www.iprbookshop.ru/30216.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/60482.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/4165.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/14381.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/61401.html.%e2%80%94
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бобулочных изделий с использованием ржаной муки. - СПб-М.: Рос.союз пекарей, Гос-

НИИХП СПБ филиал, 2000. - 183 с. 

9.  Сборник рецептур и технологических инструкций но приготовлению дие-

тических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. — М.: Пищепромиздат, 

1997. — 190 с. 

10. Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства. / В.М. Хро-

меенков - М: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

-www.foodprom.ruwww.hipz.foodset.ruэлектронная библиотека e-libraryЭБС «Изда-

тельства Лань» 

-ЭБС «IPRbooks» 

-Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» 

(https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru). 

-Официальный сайт ФНС РФ: www.nalog.ru 

-Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru 

-www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты 

и качество» [Электронный ресурс]. 

-www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». 

Журналы «Пищевая промышленность» [Электронный ресурс]. 

-http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека». 

-https://obuchalka.org/knigi-po-tehnologiyam-obrabotki-pischevih-produktov/ 

 

г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам ((требуется регистрация в библиотеке СОГУ): 

Электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ и научной деятельности ФГБОУ ВО «СОГУ»  

Наименование, сведе-

ния   о правообладателе и 

адрес сайта 

Договор на 

право 

использо-

вания 

ЭБС 

Срок 

действия 

договора 

Количество  

точек до-

ступа/ 

пользова-

телей и 

характери-

стика доступа 

Примечания 

ЭБС "Университет. 

библиотека online" 

ООО «Директ-Медиа» 

(RU)   http://www. 

biblioclub.ru 

№ 278-

12/2022 

01.01.202

3 – 

31.12.2023 

не ограни-

чено 

заключение 

договора на право 

доступа с 01.01.24 

«Образовательная 

платформа ЮРАЙТ» 

 ООО «Электронное из-

дательство Юрайт» 

http://www.urait.ru/ 

№ 01/03-

2023 

01.03.2023 

– 30.06.2023 

01.09.202

3 – 

31.12.2023 

6050 

заключение 

договора на право 

доступа с 01.01.24 

ЭБС «Консультант сту-

дента» «Медицина. Здраво-

охранение ВО» 

IT компания ООО 

«Консультант студента» 

№ 

832КС/02-2023 

27.02.202

3 – 

26.02.2024 

200 эл. карт 

пользователей 

заключение 

договора на право 

доступа с 27.02.24 

http://www.foodprom.ru/
http://www.foodprom.ru/
https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://biblioclub.ru/
https://obuchalka.org/knigi-po-tehnologiyam-obrabotki-pischevih-produktov/
http://www/
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www.studentlibrary.ru 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

ООО «Научная элек-

тронная библиотека» (RU) 

www: https://elibrary.ru 

Sio-

5051/2023 

11.04.202

3 – 

12.04.2024 

до 500 

заключение 

договора на право 

доступа с 13.04.24 

Универсальные базы 

данных «ИВИС» 

ООО «Ивис» (RU)    

htpps:/eivis.ru/ 

№ 33-п 

01.01.202

3 – 

31.12.2023 

не ограни-

чено 

заключение 

договора на право 

доступа с 01.01.24 

«Национальная элек-

тронная библиотека»ФГБУ 

«РГБ» http.//НЭБ. РФ. 

№ 

101/НЭБ/4513 

05.07.201

8 – 

05.07.2023 

10 точек 

доступа по IP-

адресу 

с пролонгаци-

ей на пять лет 

 

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины: 

 
Учебная аудитория № 101 Адля проведения практических занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, стулья; ка-

федра, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колон-

ки, интерактивное мультимедийное оборудование (доска FOX IB82, проектор Aser 

U5200, компьютер для офисов в комплекте, ноутбук AcerAspire); МФУ Canon I 

SENSYS MF4550D (A4.64Mb/ 25стр/мин, лазерное МФУ, факс USB2.ADF. двусторо-

няя печать, МФУ EpsonWorkForcePro WF-M5690DWF в комплекте с дополнительным 

катриджем). 

Программное обеспечение: ЭБС «Университетская библиотека Online» ООО 

«Некс-Медиа»; ЭБС «Юрайт»; электронная библиотека диссертации и авторефератов 

РГБ (ЭБД РГБ); система тестирования Sunrav WEB Class; система компьютерной 

верстки MikTex лицензия FSF/Debian (свободное программное обеспечение) (бес-

срочно); интегрированная среда разработки Eclipse. 

Российская Феде-

рация 362025, Респуб-

лика  

Северная Осетия – 

Алания, 

г. Владикавказ, 

Ватутина, д. 44-46, 

учебный корпус № 7 

(УК № 7) 

 

Учебная аудитория №м101 Б.   Лаборатория технология отрасли 
Оборудование: преподавательский стол, стул, столы обучающихся, стулья, клас-

сная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, кафедра, 

интерактивное мультимедийное оборудование (доска FOX IB82, проектор Aser 

U5200, компьютер для офиса в комплекте, ноутбук AcerAspire, МФУ Canon I 

SENSYS   MF4550D(A4.64Mb/ 25стр/мин, лазерное МФУ, факс USB2.ADF. двусторо-

няяпечать,шейкер цифровой орбитальный MS 1, прибор «Колос-2», печь ХПЭ 500 

хлебопекарная, столы СП 2/1800/800 проф., pH-метр-милливольтметр PH-150МИ, 

тестомес ItPizza спиральный SK-10 1Ф, прибор ПЧП7., фотометр концентрационный 

КФК 5М., холодильник Атлант 4026-000., центрифуга ОПНЗ, шкаф  расстойный 

ШРЭ-2.1., весы CAS SW 5 порц. эл., МФУ EpsonWorkForcePro WF-M5690DWF в 

комплекте с дополнительным катриджем, весы аналитические ВЛ-124В, весы лабора-

торные ЕК611i, мешалки магнитнаыеMS-400, рефрактометр ИРФ – 454Б2М, спек-

трофотометр СФ-2000, термостат  водяной НН-6(система из 6-концентратических 

колец) , термостат ТС-1/8СПУ, шкаф сушильный ШС-8-01 СПУ (2000).  

Программное обеспечение: ЭБС «Университетская библиотека Online» ООО 

«Некс-Медиа»; ЭБС «Юрайт»; электронная библиотека диссертации и авторефератов 

РГБ (ЭБД РГБ); система тестирования Sunrav WEB Class; система компьютерной 

верстки MikTex лицензия FSF/Debian (свободное программное обеспечение) (бес-

срочно); интегрированная среда разработки Eclipse. 

Российская Феде-

рация 362025, Респуб-

лика  

Северная Осетия – 

Алания, 

г. Владикавказ, 

Ватутина, д. 44-46, 

учебный корпус № 7 

(УК № 7) 

 

Компьютерный класс преподавательский стол, преподавательский стул, столы 

обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: система 

Российская Феде-

рация 362025, Респуб-

лика  
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тестирования Sunrav WEB Class №468 от 03.12.2013 г. ИП Сунгатулин Р.Т. (бессроч-

но);  электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ); ЭБС 

«Университетская библиотека Online»;  ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru»; Универсальная баз данных EastView; ЭБС «Консультант студента»;  ЭБС 

«Юрайт»; -система проведения вебинаровCiscoWebex; система компьютерной верст-

ки MikTex, Лицензия FSF/Debian (свободное программное обеспечение - бессрочно); 

интегрированная среда разработки Eclipse. 

Северная Осетия – 

Алания, 

г. Владикавказ, 

Ватутина,  

д. 44-46, учебный 

корпус  

№ 7 (УК № 7) 

Библиотека, том числе читальный зал: столы, стулья, ПК обучающихся. Про-

граммное обеспечение: система тестирования Sunrav WEB Class №468 от 03.12.2013 

г. ИП Сунгатулин Р.Т. (бессрочно);  электронная библиотека диссертации и авторе-

фератов РГБ(ЭБД РГБ); ЭБС «Университетская библиотека Online»;  ЭБС «Научная 

электронная библиотека eLibrary.ru»; Универсальная баз данных EastView; ЭБС 

«Консультант студента»;  ЭБС «Юрайт»; -система проведения вебинаровCiscoWebex; 

система компьютерной верстки MikTex, Лицензия FSF/Debian (свободное программ-

ное обеспечение - бессрочно); интегрированная среда разработки Eclipse 

Российская Феде-

рация 362025, Респуб-

лика  

Северная Осетия – 

Алания,  

Церете-

ли/Ватутина, 16/19 

учебный корпус № 6  

(УК № 6) 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левано-

вича Хетагурова»  

Факультет химии, биологии и биотехнологии  

Кафедра товароведения и технологии питания.  

 

Российская Феде-

рация 362025, Респуб-

лика  

Северная Осетия – 

Алания, 

г. Владикавказ, 

Ватутина, д. 44-46, 

учебный корпус № 7 

(УК № 7) 

 

 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния 

 

№

 

п/п 

Наименование № договора(лицензия) 

 

Страна 

производитель 

1.  
Windows 10 Enterprise № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

2.  
Windows 10 Pro for 

Workstations 

№ 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

3.  
Windows 8.1 Enterprise № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

4.  
Windows 8.1 Professional № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

5.  
Windows 8 Enterprise № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

6.  
Windows 8 Professional № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

7.  
Windows 7 Enterprise № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

8.  
Windows 7 Professional № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

9.  
Office Standard 2016 № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

10.  
Office Standard 2013 № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 
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11.  
Office Standard 2010 № 4100072800 Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г 

США 

12.  
Система тестирования Sun-

ravWEBClass 

№ 468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин 

Р.Т. (бессрочно) 

Россия 

13.  Kasperksy Endpoint Security До 22.01.2024 Россия 

14.  

Программное обеспечение 

для редактирования химических 

формул IsisDraw 

Свободное программное обеспече-

ние(бессрочно) 

США 

15.  

Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат. 

ВУЗ» 

№ 6262 от 09.01.2023 (действителен 

до  31.12.2023г) с ОАО «Анти-Плагиат» 

Россия 

16.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ №2015611829 от 

06.02.2015 г. (бессрочно) 

СОГУ 

17.  
Cisco Webex - Система про-

ведения вебинаров. 

ООО «Айстек» договор № Д67-2021 

от 03.08.2021 - 03.08.2022 г 

США 

18.  

DIRECTUMRX – Система 

электронного документооборота 

ООО Галактика ИТ договор № 

120320/Д/А от 14.03.2022(примерная 

дата)  

Россия 

19.  
Услуги связи (доступ к сети 

интернет) 

ООО «Алком» № АL-0044 от 

01.02.2022г -31.12.2022 г 

Россия 

20.  

MOODLE Бесплатное российское США (бес-

платное рос-

сийское) 

21.  
Личный кабинет абитуриен-

та 

Лицензия бессрочная 

Тех. сопровождение от 14.03.2022 г 

Россия 

22.  
Личный кабинет студен-

та/сотрудника 

Лицензия бессрочная  

Тех. сопровождение от 14.03.2022 г 

Россия 

23.  КЭП (домен на яндексе) бесплатное Россия 

24.  РусГард бесплатное Россия 

25.  ViPNet   Россия 

26.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ №2015611829 от 

06.02.2015 г. (бессрочно) 

СОГУ 

27.  

MOODLE Бесплатное российское США (бес-

платное рос-

сийское) 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова» 

факультет химии, биологии и биотехнологии 

кафедра технологии продуктов питания  

 
Индивидуальный план  

Студент:  

Направленность  19.03.02 – Продукты питания из растительного 

сырья 

 

 
Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания:  

Решаемые задачи: 
1. 

 
2. 

 N 

Критерий успешного прохождения 

практики: 

положительный отзыв научного руководителя ФИО** 

Форма отчетности: отчет по НИР* 

Срок сдачи задания: дата** 

 

Научный руководитель ________________________________________________________  
должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению _______________________________________________  

ФИО магистранта, подпись, дата Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может 

быть разработано индивидуально научным руководителем в рамках темы выпускной ква-

лификационной работы 
** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шабло-

на 
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова» 

 

кафедра технологии продуктов питания  

 

 

Отчет о учебной (ознакомительной) практики 

Выполнил: ст-т _______________ 

Руководитель__________________ 

 

 

 

Владикавказ- 20 

Рекомендации: 
1.  Общий объем отчета - не менее 30 тыс. знаков (около 25-35 страниц). 
2.  Шрифт TimesNewRoman- 14, заголовок - 14, полужирный. 
3.  Межстрочный интервал - 1,5. 
4.  Поля: левое - 2 см, правое - 2 см, верхнее и нижнее - 2 см. 
5.  Нумерация страниц (внизу, справа) обязательна. 

 

 

 

___ 


