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Цели и задачи освоения учебной практики 

1. Цели учебной практики  

сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки (в 

соответствии с формируемыми компетенциями), представление о роли питомников в 

обеспечении населения посадочным материалом садовых культур, приобретение базовых 

знаний о структуре питомников различной специализации и взаимодействии их 

подразделений, ознакомление с современными технологиями выращивания посадочного 

материала древесных культур..  

2. Задачи учебной практики  

- изучить и научиться реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур, в том числе 

винограда, декоративных и ягодных культур; 

 - обучить основным приемам размножения садовых культур, мерам обеспечения 

высокой сортовой чистоты посадочного материала, приемам ускоренного размножения 

сортов, правилам маркировки, хранения, транспортировки саженцев. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика базируется на знаниях, навыках и компетенциях, 

сформированных у магистрантов при изучении учебных дисциплин изучении 

теоретических учебных дисциплин. Б2.В.01.01(У) Учебная практика находится в блоке 2 

учебного плана – практики и является в полной мере вариативной частью учебного плана. 

Проведение запланировано на 1 й семестр. 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Вид проведения практики – учебная. Форма проведения лабораторно-

экспериментальная; индивидуальная: выездная (полевая). 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Учебная базируется на знании полученном при освоении предшествующих 

дисциплин: «Генетика растений», «Актуальные проблемы и перспективы агрогенетики 

растений», «Молекулярно-генетические методы в исследовании растений», «Влияние на 

организм опасных и вредных факторов среды», «Биохимический анализ генетических 

ресурсов растений», «Генетика устойчивости растений к инфекционным болезням», 

«Генетика развития растений», «Генетические основы иммунитета  растений» и многих 

других. 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная практика 

проводится на 2 курсе во 3 семестре на базе научно-исследовательский лабораторий 

Биоэкологического мониторинга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ «Комплексных 

проблем» АГУ. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способен ОПК-1.1. Знает:  Знает:  



использовать и применять 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

современные 

методологические 

подходы для постановки и 

решения новых 

нестандартных задач 

-современные актуальные 

проблемы, основные открытия 

и методологические разработки 

в области биологических и 

смежных наук;  

ОПК-1.2. Умеет:  

-анализировать тенденции 

развития научных; 

исследований и практических 

разработок в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности, способен 

формулировать 

инновационные предложения 

для решения нестандартных 

задач, используя углубленную 

общенаучную и методическую 

специальную подготовку;  

ОПК-1.3. Владеет:  

-навыком деловых 

коммуникаций в 

междисциплинарной 

аудитории, представления и 

обсуждения предлагаемых 

решений. 

-современные актуальные проблемы, 

основные открытия и методологические 

разработки в области биологических и 

смежных наук; 

Умеет:  

-анализировать тенденции развития 

научных; 

исследований и практических 

разработок в избранной сфере 

профессиональной деятельности, 

способен формулировать 

инновационные предложения для 

решения нестандартных задач, 

используя углубленную общенаучную и 

методическую специальную 

подготовку; 

Владеет:  

-навыком деловых коммуникаций в 

междисциплинарной аудитории, 

представления и обсуждения 

предлагаемых решений. 

ОПК-7 Способен 

самостоятельно 

определять стратегию и 

проблематику 

исследований, принимать 

решения, в т.ч. 

инновационные, выбирать 

и модифицировать методы, 

отвечать за качество работ 

и внедрение их 

результатов,  

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности при решении 

конкретной задачи 

ОПК-7.1. Знает:  

-основные источники и методы 

получения профессиональной 

информации, направления 

научных исследований, 

соответствующих 

направленности программы 

магистратуры;  

ОПК-7.2. Умеет:  

-выявлять перспективные 

проблемы и формулировать 

принципы решения актуальных 

научно-исследовательских 

задач на основе использования 

комплексной информации, в 

том числе на стыке областей 

знания;  

-разрабатывать методики 

решения и координировать 

выполнение отдельных 

заданий при руководстве 

группой исследователей, с 

учетом требований техники 

безопасности;  

ОПК-7.3. Владеет:  

-методами анализа 

достоверности и оценки 

перспективности результатов 

проведенных экспериментов и 

наблюдений;  

-опытом обобщения и анализа 

научной и научно-технической 

информации;  

-опытом представления 

полученных результатов в виде 

докладов и публикаций.  

Знает:  

-основные источники и методы 

получения профессиональной 

информации, направления научных 

исследований, соответствующих 

направленности программы 

магистратуры; 

Умеет:  

-выявлять перспективные проблемы и 

формулировать принципы решения 

актуальных научно-исследовательских 

задач на основе использования 

комплексной информации, в том числе 

на стыке областей знания;  

-разрабатывать методики решения и 

координировать выполнение отдельных 

заданий при руководстве группой 

исследователей, с учетом требований 

техники безопасности;  

Владеет:  

-методами анализа достоверности и 

оценки перспективности результатов 

проведенных экспериментов и 

наблюдений;  

-опытом обобщения и анализа научной 

и научно-технической информации;  

-опытом представления полученных 

результатов в виде докладов и 

публикаций. 

ОПК-8 Способен ОПК-8.1. Знает:  

-типы современной аппаратуры 

Знает:  

-типы современной аппаратуры для 



использовать современную 

аппаратуру и 

вычислительную технику 

для решения 

инновационных задач в 

профессиональной 

деятельности 

для полевых и лабораторных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности;  

ОПК-8.2. Умеет:  

-использовать современную 

вычислительную технику;  

ОПК-8.3. Владеет:  

-способностью творчески 

модифицировать технические 

средства для решения 

инновационных задач в 

профессиональной 

деятельности. 

полевых и лабораторных исследований 

в области профессиональной 

деятельности;  

Умеет:  

-использовать современную 

вычислительную технику;  

Владеет:  

-способностью творчески 

модифицировать технические средства 

для решения инновационных задач в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен 

использовать знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

генетики, селекции для 

ведения селекции 

растений, следующего 

поколении (next generation 

breeding NGB), 

формировании нужных 

адаптации и признаков для 

создания 

высокопродуктивного и 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства с 

минимальным 

экологическим риском 

ПК-1.1 Способен использовать 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов генетики, 

селекции для ведения селекции 

растений, следующего 

поколении (next generation 

breeding NGB); 

ПК-1.2. Способен участвовать 

формировании нужных 

адаптации и признаков для 

создания высокопродуктивного 

и устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства с минимальным 

экологическим риском 

ПК-1.3. Владеет полевыми и 

лабораторными методами 

селекции растений, 

следующего поколении (next 

generation breeding NGB)  

Способен использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов генетики, селекции для 

ведения селекции растений, 

следующего поколении (next generation 

breeding NGB);  

Способен участвовать формировании 

нужных адаптации и признаков для 

создания высокопродуктивного и 

устойчивого сельскохозяйственного 

производства с минимальным 

экологическим риском 

Владеет полевыми и лабораторными 

методами селекции растений, 

следующего поколении (next generation 

breeding NGB) 

ПК-2. Способен творчески 

использовать навыки 

представления результатов 

биологического 

исследования в научных 

публикациях, докладах, 

презентациях на русском и 

иностранных языках в 

устной, письменной и 

графической формах для 

различных контингентов 

слушателей 

ПК-2.2 Способен творчески 

использовать результаты 

биологического исследования в 

научных публикациях; 

 ПК-2.2 Способен творчески 

использовать результаты 

биологического исследования в 

докладах презентациях на 

различных конференциях, 

симпозиумах, в том числе 

подготовки отчетной 

документации, по проектам и 

грандам 

Способен творчески использовать 

результаты биологического 

исследования в научных публикациях; 

Способен творчески использовать 

результаты биологического 

исследования в докладах презентациях 

на различных конференциях, 

симпозиумах, в том числе подготовки 

отчетной документации, по проектам и 

грандам 

ПК-3. Способен проводить 

фитосанитарный 

мониторинг 

сельскохозяйственых 

угодий на выявление 

вредителей и болезней 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-3.1 способен проводить 

фитосанитарный мониторинг 

сельскохозяйственных угодий; 

ПК-3.2 Способен выявлять 

вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур 

способен проводить фитосанитарный 

мониторинг сельскохозяйственных 

угодий;  

Способен выявлять вредителей и 

болезней сельскохозяйственных 

культур 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Выделения из растительного материала ДНК. Особенности выделения ДНК из 

растительных объектов. Выделение ДНК растений с использованием СТАВ. 

Дополнительная очистка ДНК. Спектрофотометрическое определение концентрации 



ДНК. Определение концентрации нуклеиновых кислот микрометодом. Суть метода ПЦР. 

Модификации метода ПЦР. Практическое применение и перспективы развития метода 

ПЦР. Проведение ПЦР-амплификации ДНК с ISSR-праймерами. Электрофорез в 6 % 

полиакриламидном денатурирующем геле и процедура окраски полиакриламидных гелей 

нитратом серебра. 

1. Подготовительная часть. 

В подготовительный период, после распределения по организациям, магистры должны 

ознакомиться с основными материалами по специфике работы лаборатории. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное собрание с 

магистрами, направляемыми на практику. Магистры обеспечиваются программами и 

дневниками практики. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

Производственно-методические: 

- цель и задачи учебной практики; 

- содержание программы учебной практики; 

- назначение дневника учебной практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности магистра-практиканта; 

- требования к отчету по учебной практике; 

- правила техники безопасности; 

- порядок проведения зачета по учебной практике; 

Организационные: 

- время и место проведения учебной практики; 

- порядок получения необходимой документации; 

- порядок представления магистрами отчетной документации. 

2. Научно-исследовательский этап 

 - проведение учебной практики согласно учебному плану, приказу, программе. 

3. Заключительный этап: 

- подведение итогов практики на заседании кафедры; 

- предоставление отчета о результатах проведения учебной практики. 

 

3. Этапы формирования компетенций 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) 

Код 

компетенции 

Конкретизация 

компетенция 

(знания, умения, 

навыки) 

Подготовительный 

этап 

установочная  

конференция,  

производственное  

совещание с 

руководителями 

практики 

ОПК-1. 

ОПК-7 

 

анализировать 

тенденции развития 

научных; 

исследований и 

практических 

разработок в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способен 

формулировать 

инновационные 

предложения для 

решения 

нестандартных задач, 

используя 



углубленную 

общенаучную и 

методическую 

специальную 

подготовку 

Научно-

исследовательский 

этап 

знакомство с 

основными методами 

исследования, с 

основными 

направлениями работы 

лаборатории, с 

документацией 

лаборатории, с 

предприятиями, 

имеющими связь с 

лабораторией, с 

будущими 

профессиями 

(должностные 

обязанности). 

ОПК-8. 

ПК-1 

ПК-3. 

Способен 

использовать знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

генетики, селекции 

для ведения селекции 

растений, следующего 

поколении (next 

generation breeding 

NGB);  

Способен участвовать 

формировании 

нужных адаптации и 

признаков для 

создания 

высокопродуктивного 

и устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства с 

минимальным 

экологическим риском 

Владеет полевыми и 

лабораторными 

методами селекции 

растений, следующего 

поколении (next 

generation breeding 

NGB) 

Экспериментальный 

этап 

научно-

исследовательская 

деятельность, работа с 

приборами; 

проведение 

эксперимента; работа 

с литературой; 

выполнение 

производственных 

заданий, полевые 

выезды с 

сотрудниками 

лаборатории, участие в 

конференциях и 

написания публикаций 

ОПК-8. 

ПК-1 

ПК-3. 

Способен 

использовать знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

генетики, селекции 

для ведения селекции 

растений, следующего 

поколении (next 

generation breeding 

NGB);  

Способен участвовать 

формировании 

нужных адаптации и 

признаков для 

создания 

высокопродуктивного 

и устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства с 



минимальным 

экологическим риском 

Владеет полевыми и 

лабораторными 

методами селекции 

растений, следующего 

поколении (next 

generation breeding 

NGB) 

Составление отчета подготовка отчётной 

документации; 

проведение итоговой 

конференции на базах 

практики; 

приём и оценка 

документации по 

результатам практики 

ПК-2. 

 

Подготавливать 

научную 

документацию, 

публикации по 

научно-

исследовательским 

работам 

 

 

Таблица 1 –  График проведения учебной практики 

Период Мероприятие 

1 день установочная  конференция,  производственное  совещание с 

руководителями практики 

первая неделя знакомство с основными методами исследования, с основными 

направлениями работы лаборатории, с документацией лаборатории, с 

предприятиями, имеющими связь с лабораторией, с будущими 

профессиями (должностные обязанности). 

вторая-девятая 

недели 

научно-исследовательская деятельность, работа с приборами; 

проведение эксперимента; работа с литературой; выполнение 

производственных заданий, полевые выезды с сотрудниками 

лаборатории, участие в конференциях и написания публикаций 

десятая 

неделя 

подготовка отчётной документации; 

проведение итоговой конференции на базах практики; 

приём и оценка документации по результатам практики 

10 недель итоговая конференция по производственной практике. 

 

Дневник учебной практики 

 

Дневник производственной практики является важным отчетным документом, 

характеризующим работу на практике. В дневнике изложены общие положения и 

требования, задачи практики, указана база прохождения практики, индивидуальное 

задание, которое руководитель практики от кафедры выдает в соответствии с программой 

практики, методические указания для магистров по организации, проведению и 

подведению итогов практики. В дневнике ведется учет работы на практике, где студент 

кратко записывает ежедневно выполняемые мероприятия. В дневнике указывается оценка 

деятельности практиканта.  

Отчет руководителя практики от предприятия содержит характеристику-отзыв, в 

котором оценивает выполнение программы практики и календарного графика, качество 

работы магистра, навыки, активность, дисциплинированность. 

 



 

 

8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на 

производственной практике 

Генетические основы селекции растений Том. 2. Частная генетика растений : в 4-х 

т. / ред. Н.Т. Гавриленко, А.А. Баранова. – Минск : Белорусская наука, 2010. – 579 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438  

Генетические основы селекции растений Том. 1. Общая генетика растений : в 4-х т. 

/ ред. А.А. Баранова. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 552 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050  

Генетические основы селекции растений / Национальная академия наук Беларуси, 

Институт генетики и цитологии. – Минск : Белорусская наука, 2014. – Том 4. 

Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. – 654 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525  

Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / ред. О.Н. 

Пручковская. – Минск : Белорусская наука, 2012. – Том 3. Биотехнология в селекции 

растений. – 489 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (дата обращения: 08.05.2021). – 

ISBN 978-985-08-1392-3. – Текст : электронный. 

9. Формы отчетности 

Формой аттестации по производственной практике является зачет включающий 

письменный отчет - дневник производственной практики. Дневник производственной 

практики является важным отчетным документом, характеризующим работу на практике. 

В дневнике изложены общие положения и требования, задачи практики, указана база 

прохождения практики, индивидуальное задание, которое руководитель практики от 

кафедры выдает в соответствии с программой практики, методические указания для 

студентов по организации, проведению и подведению итогов практики. В дневнике 

ведется учет работы на практике, где студент кратко записывает ежедневно выполняемые 

мероприятия. В дневнике указывается оценка деятельности практиканта. Отчет 

руководителя практики от предприятия содержит характеристику-отзыв, в котором 

оценивает выполнение программы практики и календарного графика, качество работы 

студента, навыки, активность, дисциплинированность. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

Генетические основы селекции растений Том. 2. Частная генетика растений : в 4-х 

т. / ред. Н.Т. Гавриленко, А.А. Баранова. – Минск : Белорусская наука, 2010. – 579 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438  

Генетические основы селекции растений Том. 1. Общая генетика растений : в 4-х т. 

/ ред. А.А. Баранова. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 552 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050  

Генетические основы селекции растений / Национальная академия наук Беларуси, 

Институт генетики и цитологии. – Минск : Белорусская наука, 2014. – Том 4. 

Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. – 654 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525  

Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / ред. О.Н. 

Пручковская. – Минск : Белорусская наука, 2012. – Том 3. Биотехнология в селекции 

растений. – 489 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (дата обращения: 08.05.2021). – 

ISBN 978-985-08-1392-3. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474


 

 

Дополнительная литература 

Сиволапов, А.И. Селекция и семеноводство древесных растений : учебное пособие 

/ А.И. Сиволапов ; Воронежская государственная лесотехническая академия. – Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. – 203 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111 

Ритвинская, Е.М. Семеноводство с основами селекции : учебное пособие : [12+] / 

Е.М. Ритвинская, Е.Э. Абарова. – Минск : РИПО, 2016. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463665 

Кадыров, М.А. Селекционный процесс как объект оптимизационных исследований. 

Идеи, реализация, приоритеты / М.А. Кадыров ; ред. А.А. Баранова. – Минск : 

Белорусская наука, 2012. – 245 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142274  

Толмачев, А.И. Введение в географию растений / А.И. Толмачев. – Ленинград : 

Издательство Ленинградского Университета, 1974. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47546 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики осуществляется за счет 

материально-технической базы лабораторий Биоэкологического мониторинга 

беспозвоночных животных Адыгеи НИИ «Комплексных проблем» АГУ. в частности: 

Оборудование основное 

Микроскопы, Весы аналитические Госметр ВЛ-224В, 2. Весы портативные Госметр ВЛ 

ВЛТЭ-2100, Термостат Biosan WB-4MC, Термостат Biosan TDB-120, Сухожаровой шкаф 

Binder, Амплификатор T-100, Орбитальный шейкер Biosan DSU-201, Трансилюминатор 

Квант-312, Блок питания (для электрофореза) Biorad PowerPac 10-300, Криотермостат, 

вытяжной шкаф, центрифуга медицинская, счетчик колоний микроорганизмов, термостат 

ТС-1/80 СПУ, холодильник для хранения микробиологических сред, стерилизатор 

паровой полуавтоматический, бокс абактериальной возд. среды БАВп-01- «Ламинар-С», 

стерилизатор воздушный, облучатель, сушилка лабораторная, рефрактометр ИДФ-27. 

Лампы, увеличительные приборы (микроскопы, лупы, бинокуляры, микрофотонасадка), 

предметные и покровные стекла, микробиологические петли, штативы 

микробиологические, препаровальные иглы, чашки Петри, окуляр-микрометр, пинцеты, 

скальпели, лезвия, мерные стаканы, стеклянные палочки, пипетки в футляре, лотки 

прямоугольные, фильтровальная бумага, пробирки, колбы, химические стаканчики. 

Химические реактивы. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142274
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47546


7.Методические рекомендации преподавателю и методические указания 

обучающимся по дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу 

наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По 

учебному плану предусмотрено проведение разного типа занятий. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных 

презентаций, с применением современных методов обучения, стимулирующих 

познавательную активность. В начале каждого практического занятия преподаватель 

организует повторение изученного на лекции материала по контрольным вопросам к 

данному практическому занятию, вспоминает со студентами понятийный аппарат. При 

возникновении затруднений у студентов при решении задач преподаватель подробно 

разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением студентов группы в процесс 

обсуждения алгоритма решения задачи.  

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для 

формирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому 

вопросы контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого 

представлено в конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых 

вопросов по теме преподаватель формирует во время чтения лекции. 

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, 

предполагающие воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его 

осмысления, вопросы на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно 

предусматриваются контрольные вопросы на проверку усвоения определений ключевых 

понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть всего того, что определяет основное 

содержание темы.  

Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно 

определить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на 

практическом занятии. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 



содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка студентов и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 



В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

  



Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

Методические указания студентам по дисциплине 

 

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от 

теории к практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на 

основе усвоения теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание 

уделять качеству усвоения теоретического материала.  

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой.  

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины 

позволяет представить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для 

понимания, систематизировать учебный материал, сориентировать в структуре и 

содержании учебного процесса. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной 

работы. 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации. 

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены 

определения, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть 

усвоена логическая связь элементов изученного материала.  

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать 

прорабатываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с 

преподавателем на занятии или в рамках СР. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по 

теме лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные 

элементы остались для вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между 

самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 

применением ее положений на практике. Практическое занятие позволяет развить у 

студентов профессиональную культуру и профессиональную коммуникацию. 

Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений предложенных 



практических заданий, подготовка которых является обязательной. Поэтому тема, 

практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студентам 

заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний, 

умений и навыков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе 

подготовки доминирует самостоятельная работа студентов по решению проблем и 

заданий, а в процессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления 

студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: 

читать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические 

указания к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь 

терминов, отвечать на контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На 

практическом занятии вы можете получить консультацию преподавателя по любому 

учебному вопросу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность 

студентов, которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без 

непосредственного участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных 

средств. Четкая организация самостоятельной работы студентов делает ее эффективной. 

Это обеспечивается предоставлением студентам: учебных и учебно-методических 

пособий; тематических планов лекций, практических занятий, образцов контрольных 

работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, которыми они должны овладеть при 

изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи зачета и экзамена и др. Ответы 

представляются в письменной форме (печатной, непосредственно преподавателю, или 

электронной). 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она 

включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. Студентам следует: руководствоваться графиком самостоятельной работы, 

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; при подготовке 

к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические 

разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации с 

преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 

образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на 

лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения их 

содержания, навыков решения актуальных проблем формирования общекультурных и 



профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовки к 

семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов и экзаменов. 

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного 

лекционного материала и рекомендованной литературы, осмысления работы на 

практических занятиях и самостоятельной работы. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса:  

-научная библиотека АГУ  

- мультимедийная языковая лаборатория № 303 (12 компьютеров с выходом в 

Интернет) 

- мультимедийный проектор, ноутбук 

- электронная библиотечная система АГУ, содержащая издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине  

- система дистанционного обучения АГУ (de24.adygnet.ru) 

Комплект лицензионного и свободно распределяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN… 

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN… 

Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN… 

Apache OpenOffice 

LibreOffice  

Google Apps 

Paint.NET 

 

Список свободного ПО рекомендованного для использования в АГУ 

 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

1 

Apache 

OpenOffice пакет офисных приложений 

2 LibreOffice пакет офисных приложений 

3 Google Apps ПО как веб-сервис 

4 Lazarus визуальная среда программирования  

5 Eclipse визуальная среда программирования  

6 NetBeans визуальная среда программирования  

7 Blender графический 3D пакет 

8 GIMP растровый графический редактор  

9 Inkscape векторный графический редактор 

 NanoCAD 2.0 САПР-платформа для различных отраслей 

 Paint.NET растровый графический редактор  

 MySQL система управления базами данных  

 PostgreSQL система управления базами данных  

 Scilab пакет прикладных математических программ 

 Maxima система символьных вычислений и математики 

 TeXworks рабочая среда системы компьютерной верстки 



физико-математических текстов 

 TexStudio 

рабочая среда системы компьютерной верстки 

физико-математических текстов 

 Free Pascal универсальный компилятор Pascal 

 Sage система компьютерной алгебры 

 Python (x, y) 

система для численных расчётов, анализа и 

визуализации данных 

 Julia проект для программирования и моделирования 
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