
 
1. Общие положения 

 

Педагогическая практика в магистратуре – вид учебной работы, 

направленной на закрепление теоретических знаний, полученных студента-

ми, приобретение и совершенствование практических навыков и компетен-

ций в процессе педагогической деятельности. Педагогическая практика явля-
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ется составной частью основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования.  

Целью педагогической практики  является  формирование и развитие у 

магистрантов профессиональных знаний и навыков в сфере управления зе-

мельными ресурсами,  а также – обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников.  

 

2. Задачи практики  

 В задачи педагогической практики входят закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специаль-

ным дисциплинам, а также – приобретение необходимых практических уме-

ний и навыков преподавания, а именно:  

 формирование профессиональных компетенций студентов через приме-

нение полученных теоретических знаний;  

 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, начиная с приобретения рабочих про-

фессий, формами и методами работы;  

 приобретение профессиональных навыков и владений, необходимых для 

работы;  

 воспитание исполнительской дисциплины;  

 приобретение умения общения с коллегами по работе; 

 приобретение умения самостоятельно решать задачи деятельности кон-

кретной организации; 

 приобретение и закрепление психолого-педагогических знаний в области 

инженерной педагогики; 

 знакомство со спецификой деятельности преподавателя в университете; 

 приобретение навыков творческого подхода к решению педагогических 

задач. 

 расширение теоретических и практических знаний основных принципов, 

методов и форм организации педагогического процесса в университете; 

 приобретение навыков и владений по подготовке и проведению основных 

видов занятий в университете (лекционных, практических, семинарских и 

лабораторных занятий); 

 освоение методов контроля и оценки профессиональных знаний и умений 

студентов; 

 понимание требований, предъявляемых к преподавателю в университете;  

 составление отчёта по выполненному заданию; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

 изучение структуры и содержания нормативных документов образова-

тельной деятельности; 
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 ознакомление и приобретение навыков работы с техническими средства-

ми и компьютерными технологиями, используемыми в учебном процессе; 

 ознакомление с современными образовательными технологиями, приме-

няемыми в обучении; 

 приобретение навыков творческого подхода к решению педагогических 

задач; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной деятельности 

(поисковой, аналитической и т.п.) для подготовки материала к учебным 

занятиям; 

 развитие компетентности будущего педагога высшей школы, специали-

зирующегося в управления земельными ресурсами. 

 

3. Место практики в структуре ООП 

 

Дисциплина «Педагогическая практика» (М2.2) относится к модулю 

«Практики и научно- исследовательская работа». Ей  предшествуют дисци-

плины (ПРЕРЕКВИЗИТЫ) бакалаврской подготовки, а также – во втором се-

местре – магистерской: «Профессиональная подготовка на английском язы-

ке», «Современные проблемы землеустройства, земельного кадастра, мони-

торинга земель», «Кадастр недвижимости», «Информационные компьютер-

ные технологии», «Природопользование». Эти же дисциплины являются КО-

РЕКВИЗИТАМИ педагогической практики в 1-м семестре.       

Педагогическая практика направлена на закрепление и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Характери-

стика профессиональной деятельности предполагает, что магистр будет готов 

к педагогической деятельности, поэтому практика связана содержательно с 

другими частями ООП по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадаст-

ры».  

В результате освоения предшествующих частей ООП магистрант 

должен:  

знать 

проблемы, существующие в образовательном процессе, и причины, их 

порождающие, в том числе, изучать личность педагога и проектировать ком-

фортную развивающую и развивающуюся образовательную среду; 

уметь  
 обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных 

в науке знаний;  

 понимать и использовать знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин ООП магистратуры;  

 грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по 

планированию землеустроительного образования и образования для устойчи-

вого развития;  
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владеть  

 современными методами получения информации; 

 основами методологии научного познания при изучении различ-

ных уровней организации материи, пространства и времени.  

 

В соответствии с ООП в результате прохождения педагогической 

практики магистрант должен будет  

знать: 

– значение и смысл научно-исследовательской деятельности, ее связь с 

педагогическим процессом; 

– основные принципы разработки педагогических проектов в качестве 

базы для внедрения нового научного знания в процесс образования; 

– пути решения педагогических проблем применительно к системе об-

щего и высшего с учетом возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся, профессиональных установок и мотивации; 

– особенности научного мышления; 

требования к профессиональной подготовленности бакалавра и маги-

стра;  

структуру рабочих программ дисциплин;  

 

уметь: 

– проводить научное педагогическое исследование с использованием 

адекватного методологического инструментария; 

– осуществлять грамотное профессиональное педагогическое планиро-

вание образовательного процесса с учетом целеполагания, определяемого 

ФГОС нового поколения, принципов проблемно-развивающей и практиче-

ской направленности образовательного процесса, социально-

психологической специфики коллектива обучающихся; 

– осуществлять коммуникативные функции со студентами, преподава-

телями, родителями; 

– выполнять различные социальные роли в совместной деятельности с 

учащимися (опекун, наставник, партнер, сотрудник); 

– осмысливать и применять результаты собственных исследований с 

целью коррекции процесса обучения и собственного профессионального са-

моопределения; 

– анализировать и оценивать учебные занятия преподавателей образо-

вательного учреждения, других магистрантов, участвовать в их коллективном 

обсуждении, проводить самоанализ, самооценку процесса и результатов 

практической педагогической деятельности; 

– творчески обобщать, структурировать, преобразовывать и реализовы-

вать на практике передовой научный и педагогический опыт, традиционные и 

инновационные технологии обучения в высшей школе; 
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 применять новые, авторские приемы, методы и средства обучения (вос-

питания и развития) студентов, руководствуясь общими научными поло-

жениями методики, педагогики и психологии; 

 требования к профессиональной подготовленности бакалавра и магистра;  

 

владеть: 

– необходимым и достаточным уровнем знаний в области педагогики; 

– навыками педагогического общения, анализа, проектирования, реали-

зации, оценивания и коррекции образовательного процесса.  
 

 

Содержание практики ориентировано на выполнение магистрантом ос-

новных функций педагогической деятельности, в том числе функций проек-

тирования, конструирования, организации и социально-психологического ре-

гулирования.  

Педагогическая практика магистранта проходит в 1-м и во 2-м семест-

рах 1-го курса. Формой контроля является зачет. Количество кредитов 6 

(3/3), часов – 216. Местом проведения практики могут выступать кафедры и 

другие учебные и учебно-методические подразделения вуза, факультеты и 

институты повышения квалификации и переподготовки кадров.  

 Во время проведения педагогической практики предусмотрены следу-

ющие виды работ: 

- в библиотеке;  

- в методическом кабинете;  

- с электронными базами данных;  

- аудиторная (посещение занятий и лекций);  

- участие в различных формах организации педагогического процесса, таких, 

как лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, экскур-

сии, консультации, зачёты, экзамены, часы куратора. 

 

Программа практики предусматривает разноплановый характер дея-

тельности, включающей подготовительный этап, основной и заключитель-

ный.  

На подготовительном этапе магистрант должен:  

– ознакомиться с государственным образовательным стандартом и учебным 

планом по профилю «Управление земельными ресурсами»;  

– освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном за-

ведении на примере деятельности кафедры общей геологии и землеустрой-

ства ИПР; 

– изучить современные образовательные технологии высшей школы.  

На основном этапе педагогической деятельности магистрант должен:  

– получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции и 

(или) практическому занятию;  
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– получить навыки организации и проведения занятий с использованием со-

временных информационных технологий обучения;  

– посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых опытными пре-

подавателями кафедры ОГЗ.  

В период прохождения заключительного этапа практики и подготов-

ки отчета магистрант должен закрепить навыки самостоятельной работы, 

подготовить и оформить в соответствии с правилами ТПУ отчет по практике.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководите-

лем студента, согласовывается с руководителем ООП и ответственным ли-

цом на кафедре за организацию практик и отражается в индивидуальном за-

дании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды дея-

тельности магистранта в течение практики.  

Теоретические основы общей методики преподавания изучаются маги-

странтами самостоятельно с использование рекомендованной литературы. В 

период научно-педагогической практики магистранты привлекаются к про-

ведению пробных практических и лабораторных занятий со студентами.  

 
 4. Место и время проведения практики  

Основной базой проведения практики являются Институт природных 

ресурсов и выпускающая кафедра – кафедра общей геологии и землеустрой-

ства. Календарные сроки педагогической практики, а  также руководитель и 

консультант практики указываются в приказе по учебному управлению.  

 

5. Результаты обучения (компетенции), формируемые 

в результате прохождения практики 

После прохождения практики студенты приобретают знания, умения и 

опыт, соответствующие требованиям к результатам основной образователь-

ной программы. Соответствие результатов прохождения практики формиру-

емым компетенциям ООП, а также знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате практики, представлено в таблице. 

 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены  

при изучении данной дисциплины 
Резуль- 

таты 

обучения 
Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

Р1 

 

З 1.1 Знание и глубокое по-

нимание методологии 

обобщения полученных 

результатов в контек-

сте ранее накопленных 

в науке знаний. 

У 1.1 Творческое исполь-

зование в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знаний 

фундаментальных и 

прикладных разде-

лов специальных 

дисциплин ООП 

магистратуры. 

В 1.1 Владение основами 

методологии научно-

го познания при изу-

чении различных 

уровней организации 

материи, простран-

ства и времени. 
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З 1.2 Знание нормативных 

документов, регламен-

тирующих организа-

цию и проведение ка-

дастровых, проектно-

изыскательских и топо-

графо-геодезических 

работ (в соответствии с 

профильной направ-

ленностью ООП маги-

стратуры).  

У 1.2 Умение формулиро-

вать проблемы, за-

дачи и методы науч-

ного исследования. 

В 1.2 Владение современ-

ными методами по-

лучения и обработки 

информации. 

У 1.3 Умение получать 

новые достоверные 

факты на основе 

научного анализа 

эмпирических дан-

ных; формулировать 

выводы и практиче-

ские рекомендации 

на основе репрезен-

тативных и ориги-

нальных результатах 

исследований. 

У 1.4 реферировать науч-

ные труды, состав-

лять аналитические 

обзоры накоплен-

ных сведений в ми-

ровой науке и про-

изводственной дея-

тельности. 

З.1.3 Глубокие естественно-

научные, математиче-

ские и инженерные 

знания и детальное 

понимание научных 

принципов профессио-

нальной деятельности 

У 1.5 Умение методиче-

ски грамотно разра-

батывать план ме-

роприятий по орга-

низации профессио-

нальной деятельно-

сти 

В 1.3 Владение методами 

планирования меро-

приятий по органи-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти 

Р2 З 2.1 Теоретические знания 

по оценке земельных 

ресурсов, поиску и 

подбору максимально 

рентабельных техноло-

гий управления ими. 

У 2.1 Умение выполнить 

оценку земельных 

ресурсов. 

 

В 2.1 Навыки подготовки 

методических и нор-

мативных докумен-

тов, технической 

документации, а 

также предложений и 

мероприятий по раз-

работке и реализации 

проектов и схем тех-

нологий 

наиболее эффектив-

ного управления зе-

мельными ресурса-

ми. 

З 2.2 Знание руководящих и 

нормативных материа-

лы работ по земле-

устройству (передовой 

отечественный и зару-

бежный опыт). 

У 2.2 Умение проводить 

правовое, эколого-

экономическое 

обоснование проек-

тов, схем использо-

вания и охраны зе-

мельных ресурсов 

отдельных земле-

пользований и ад-

министративно-

территориальных 

образований. 

В 2.2 Владение методика-

ми автоматизации 

кадастра недвижи-

мости и автоматизи-

рованного проекти-

рования в земле-

устройстве; разра-

ботка и осуществле-

ние эксперименталь-

ных и пилотных про-

ектов, анализ резуль-

татов их внедрения. 

Р4 З 4.1 Знание основных мето-

дов и методик исследо-

вания в области земле-

устройства, кадастра и 

мониторинга земель-

У 4.1 Умение использо-

вать существующие 

и разрабатывать но-

вые методы и мето-

дики исследования. 

В 4.1 Владение существу-

ющими методами и 

методиками исследо-

вания. 
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ных ресурсов. 

З.4.2 Знание основных мето-

дов оценки информа-

ции о состоянии зе-

мельных ресурсов и 

организации их мони-

торинга. 

У 4.2 Умение анализиро-

вать результаты и 

делать выводы на 

основе материалов 

данных мониторин-

га земельных ресур-

сов. 

В 4.2 Владение навыками 

постановки объектов 

недвижимости на 

кадастровый учет, 

ведения земельного 

кадастра. 

З 4.3 Знание современных 

компьютерных техно-

логий. 

У 4.3 Умение проводить 

мониторинговые 

исследования при-

родных и земельных 

ресурсов, объектов 

недвижимости и 

создавать математи-

ческие модели про-

цессов.  

В 4.3 Владение основными 

навыками экспери-

ментальных исследо-

ваний с использова-

нием методов ди-

станционного зонди-

рования и геоинфор-

мационных техноло-

гий для целей ка-

дастра недвижимости 

и землеустройства. 

Р.5 З 5.1 Знание состояния 

определенной отрасли 

знаний и производ-

ственной деятельности.  

У 5.1 Умение выявить 

проблему, оценить 

ситуацию, готов-

ность взять на себя 

дополнительную 

ответственность и 

показать высокие 

результаты. 

В 5.1 Владение навыками 

анализа состояния 

исследуемой области 

знания, выявления 

слабых мест и выбо-

ра решения. Прояв-

ление оптимизма. 

Р6 З 6.1 Знание основных тра-

диционных подходов и 

новых достижений в 

землеустройстве. 

 

У 6.1 Способность отка-

заться от традици-

онных подходов, 

умение генериро-

вать новые идеи и 

подходы, найти но-

вые возможности 

развития в неопре-

деленных ситуаци-

ях. 

В 6.1 Навык работы в ря-

довых и неопреде-

ленных ситуациях  

Р8 З 8.1 Лексический минимум 

в объеме 4000 учебных 

лексических единиц 

общего и терминологи-

ческого характера. 

У 8.1 Умение использо-

вать знание ино-

странного языка для 

повышения эффек-

тивности научно-

производственной 

деятельности. 

В 8.1 Владение иностран-

ным языком на 

уровне разговорного. 

З 8.2 Знание особенностей 

профессиональных и 

научно-технических 

текстов, оформление 

документации, комму-

никативное поведение 

при международном 

профессиональном об-

щении. 

У 8.2 Умение понимать 

устную речь в пре-

делах профессио-

нальной тематики; 

готовить и делать 

устные сообщения, 

переводить инфор-

мацию, писать со-

общения, статьи, 

тезисы, рефераты по 

специальности. 

В 8.2 Владение приемами 

продуктивного парт-

нерства, навыки уча-

стия в проектной, 

учебной и научно-

исследовательской 

деятельности. 
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Практическая реализация знаний, полученных в процессе теоретиче-

ской подготовки, и активное самообразование при решении конкретных за-

дач, предусмотренных программой практики, позволят магистранту сформи-

ровать комплекс профессионально значимых представлений, знаний, умений 

и навыков.  

 

6. Структура и содержание практики 

Содержание практики составляет 6  кредитов (216 часов) 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

 практики 

Виды работ на практике 

Трудоем-

кость (в час.) 

/ семестр 

Формы текуще-

го контроля 

1 

Подготови-

тельный  

Составление индивидуального пла-

на, утверждение плана и графика 

работы с руководителем и методи-

стом кафедры 

8/1 
Письменный 

вариант плана 

Аналитический обзор по пробле-

мам применения целей и за-

дач Болонского процесса к россий-

ской образовательной системе, ми-

ровой опыт. 

20/1 
Письменный 

раздел отчета 

Новое видение развития современ-

ного инженерного образования в 

контексте CDIO (Conceive – Design 

– Implement – Operate, т.е. Задумка 

– Проект – Реализация – Эксплуа-

тация): Россия, страны СНГ, миро-

вой опыт 

24/2 
Письменный 

раздел отчета 

Подготовка методических разрабо-

ток занятий, плана эксперимента 

УИРС 

20/1 

22/2 

План занятия, 

эксперимента 

Посещение учебных занятий, про-

водимых ведущими преподавате-

лями кафедры 

8/1 

10/2 

Конспект заня-

тия 

2 

Основной  
Проведение учебных занятий: 

лабораторные работы 

практические занятия 

лекции 

16/2 

4/2 

4/2 

Отчет о прове-

денном занятии 

(электронный 

или письмен-

ный вид) Участие в руководстве УИРС 
6/1 

12/2 

Итоговый опрос студентов о степе-

ни удовлетворенности преподава-

тельской деятельностью практи-

канта 

1/1 

2/2 

Анкеты студен-

тов 

Участие в разработке методических 

и учебных пособий 

9/1 

10/2 

Отчет о сде-

ланных работах 

(электронный 

или письмен-



10 

 

ный вид) 

3 

Заключи- 

тельный  

Подготовка отчетов по всем видам 

деятельности, представление ре-

зультатов работы на итоговой атте-

стации 

20/1 

20/2 

Окончательный 

письменный 

отчет 

 ИТОГО  
108/1 

108/2 
 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

Для формирования профессиональных и общекультурных компетенций 

магистров профиля «Управление земельными ресурсами» во время прохож-

дения педагогической практики могут быть использованы следующие обра-

зовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии с приоритетом самостоятельной работы магистранта: 

 IT-методы; 

 Работа в команде; 

 Case-study; 

 Методы проблемного обучения; 

 Обучение на основе опыта; 

 Опережающая самостоятельная работа; 

 Проектный метод; 

 Поисковый метод; 

 Исследовательский метод; 

 Участие в научных конференциях; 

 Консультации ведущих специалистов и ученых. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

личностно ориентированные технологии обучения и информативно-

развивающие технологии. Особенность личностно-ориентированной техно-

логии - организация обучения, в процессе которого обеспечивается учѐт спо-

собностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их инди-

видуальных способностей. Главная цель - формирование в процессе обуче-

ния активной личности, способной самостоятельно строить и корректировать 

свою учебно-познавательную деятельность. Ориентация технологий - на раз-

витие активности личности в учебном процессе.  

Главная цель информационно-развивающих технологий – подготовка 

эрудированного специалиста, владеющего стройной системой знаний, обла-

дающего большим запасом информации. Ориентация технологий — на фор-
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мирование системы знаний, их максимальное обогащение, запоминание и 

свободное оперирование ими. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов на практике 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по разделам практики, осваиваемым студентом самостоятельно.  

1. Основное содержание документов нормативного обеспечения образова-

тельной деятельности ТПУ.  

2. Анализ занятий ведущих преподавателей (не менее трех).  

3. Разработка дидактических материалов, необходимых для реализации учеб-

ного курса.  

4. Выступление на методическом семинаре кафедры или методической кон-

ференции.  

5. Проанализировать учебный план подготовки бакалавра и рабочую про-

грамму обеспечиваемого курса,  

5. Проанализировать информационно – методическое обеспечение курсового 

и дипломного проектирования на соответствие СТО ТПУ,  

7. Проектирование модуля лекционного курса. 

8. Подготовка модулей, обучающих и контролирующих компьютерных про-

грамм по курсу.  

9. Формирование блоков системы диагностических материалов по курсу;  

10. Анализ состояния информационно – методической базы курсового и ди-

пломного проектирования.  

11. Разработка сценария часа куратора.  

13. Подготовка методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических занятий. 

 

10. Формы промежуточной и итоговой аттестации по результатам 

прохождения  практики 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как един-

ство двух форм – самоконтроля и контроля со стороны руководителя и ка-

федры. 

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки 

отчетов по этапам практики в виде устного собеседования студента и 

преподавателя, а также в результате предоставления собранных материалов 

на электронных и/или бумажных носителях. 

Итоговый контроль производится по окончанию практики. 

Магистрант представляет письменный отчет о выполнении программы 

практики с оценкой руководителя практики и в установленные 

администрацией сроки защищает его комиссии, состоящей из 
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преподавателей профилирующей кафедры. По результатам защиты 

выставляется оценка в виде дифференцированного зачета. 

Магистранты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учёбы время. 

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку по результатам за-

щиты практики, могут быть отчислены из университета за академическую 

задолженность. 

 

11. Структура и содержание отчёта по  педагогической практике 

В основу правил оформления отчета должны быть положены 

документы ЕСКД. Оформление отчета по практике выполняется в 

соответствии с требованиями СТП ТПУ 2.5.01-2006. При составлении отчета 

необходимо учитывать рекомендации СТП ТПУ 2.3.04-02.Форма и вид 

отчётности магистранта по педагогической практике  определяются с учётом 

требований Стандарта ООП ТПУ и основной образовательной программы 

направления подготовки.  

Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики от кафед-

ры и методистом и располагаются в следующей последовательности: 

1.1.  Титульный лист. 

1.2.  Задание на практику. Кроме задания, сформулированного в рабочей 

программе, студенту должно быть выдано индивидуальное задание, за-

ключающееся в решении конкретной проблемы в период педагогической 

практики. 

1.3.  Реферат.  

1.4.  Содержание. 

1.5.  Введение о роли педагога.  

1.6. Аналитический обзор по проблемам применения целей и за-

дач Болонского процесса к российской образовательной системе, мировой 

опыт (для первого семестра). 

Новое видение развития современного инженерного образования в кон-

тексте CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate, т.е. Задумка – Про-

ект – Реализация – Эксплуатация): Россия, страны СНГ, мировой опыт 

(для второго семестра) 

1.7.  Основная часть отчёта (результаты практики в соответствии с про-

граммой; методическая и педагогическая части; приобретённые обще-

культурные и профессиональные компетенции и т. д.). 

1.8.  Индивидуальное задание. 

1.9. Заключение. 

1.10. Список использованной литературы и других источников информации.  

1.11. Приложения (конспекты, разработанные методические и демонстраци-

онные материалы, отчёты по проведению деловых игр, планы семинарских 

занятий и т. д.). 



13 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Уровень необходимого учебно-методического и информационного 

обеспечения учебного процесса на кафедре ММС соответствуют 

требованиям подготовки высококвалифицированных исследователей и 

преподавателей. 

Библиотечный фонд ТПУ содержит в достаточном количестве учеб-

ную, учебно-методическую и научно-техническую литературу, достаточную 

для успешного выполнения этапов педагогической практики. 

Вся информация, касающаяся образовательного процесса, находится в 

доступе на сайте университета: http://tpu.ru/ 

 

Основная литература 

1. Найниш Л. А., Люсев В. Н. Инженерная педагогика. – Москва: Инфра-

М, 2013. – 88 с.  

2. Чучалин А.И. Качество инженерного образования. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2011. – 124 с.  

3. Беломестнова Э. Н. Сафьянников И. А. Практикум по дидактике выс-

шей школы – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 100 с.  

4. Беломестнова Э. Н. Сафьянников И. А. Современные технологии обу-

чения в высшем профессиональном образовании – Томск: Изд-во ТПУ, 

2010. – 150 с.  

Дополнительная литература 

1. Загвязинский, В. И., Емельянова И. Н. Общая педагогика. – М.: Выс-

шая школа, 2008. – 391 с.  

2. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятель-

ность. Учебное пособие для преподавателей. - Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2001.-120 с. 

3. Чучалин А.И. Формирование компетенций выпускников основных 

образовательных программ // Высшее образование в России. – 2008. – 

№12. – C.10-19. 

4. Чучалин А.И. Проектирование образовательных программ на основе 

кредитной оценки компетенций специалистов // Высшее образование в 

России, 2008. – №10. – C.72-82. 

5. Стандарты и руководства по обеспечению качества основных обра-

зовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специали-

стов по приоритетным направлениям развития Национального иссле-

довательского Томского политического университета: сборник ин-

структивно- методических материалов /под ред. А.И. Чучалина, Е.Г. 

Язикова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 153 с. 

6.  Сидоров Н. Р. Философия образования. Введение : учебное пособие 

для вузов / Н. Р. Сидоров. — СПб. : Питер, 2007. — 304 с. 

 

Периодические издания  

http://tpu.ru/
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1. Журнал «Высшее образование в России», 1999 – 2009 гг.  

2. Журнал «Педагогическая практика», 1999 – 2009 гг.  

 

Электронные ресурсы  
1. Журнал «Высшее образование в России», 2010 – 2013 гг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.vovr.ru  

2. Болонский процесс. Основополагающие материалы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:  www.biblioclub.ru/book/79605/  

3. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный 

подходы в образовании: проблемы интеграции [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.biblioclub.ru/book/58318/.  

4. М.Логос, 2009. – 169 с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru/book/84922/  

5. . Крокер, Л. Введение в классическую и современную теорию тестов 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. Крокер, Д. Алгина. – М.: Логос, 

2010. – 668 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/84898/.  

6. . Лихачев, Б. Т. Педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций – М.: 

ВЛАДОС, 2010. – 648 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/book/56553/.  

7. АВЕТ criteria. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.abet.org/forms.shtml.  

8. Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования Рос-

сии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ac-raee.ru. 

 

Основная литература для оформления отчета 

1. СТП ТПУ 2.3.04-2002 «Практики учебные и производственные. Об-

щие требования к организации и проведению», утвержденным приказом рек-

тора ТПУ № 135/од от 25.10.2002. 

Стандарт организации СТО ТПУ 2.5.01-2006 Система образовательных 

стандартов. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсо-

вые. Структура и правила оформления – Томск: Изд-во. ТПУ, 2006. – 62 с. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО 

РАН (ГПНТБСО РАН) [Электронный ресурс]. Регион: Новосибирск. Режим 

доступа: http://www.spsl.nsc.ru/  

4. Педагогическая практика студентов по педагогике и психологии. 

Основные требования к организации педагогической практики. Формирова-

ние профессиональных психолого-педагогических умений. Конструктивные 

умения. Коммуникативные умения. Организаторские умения. Исследова-

тельские умения. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/01.php. 

5.Университетский банк данных «Ресурс образования» 

http://mgou.h11.ru/index.php?page=r691f2d5&directory=6 

 

 

http://www.ac-raee.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Томский политехнический университет, реализующее основную обра-

зовательную программу подготовки магистра, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение педагогической практики 

магистрантов, предусмотренной учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении практиче-

ских работ магистранты используют компьютеры и интернет ресурсы, обо-

рудование мультимедиа, возможности музеев и кабинетов ТПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадаст-

ры» и профилю подготовки "Управление земельными ресурсами".  
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