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Введение… 

Учебная практика студентов является важным звеном в системе подготовки 
будущего учителя. Учебная(проектно-технологическая) практика позволяет осуществлять 
практико-ориентированный подход в обучении в вузе. Цель практики: формирование 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, 
отработка умений подготовки и проведения общешкольных дел, подготовки внеклассных 

мероприятий (классных часов) со школьниками. Во время прохождения практики 
студенты выходят в общеобразовательные организации и непосредственно включаются в 
учебно-воспитательный процесс: посещают мероприятия, ведут педагогический дневник, 

осуществляют деятельность, связанную с функциями и содержанием работы классного 
руководителя. Для эффективной организации практики студенты могут объединяться в 

группы (по 3–5 человек). В ходе учебной(проектно-технологической) практики студенты 
знакомятся с организацией внеурочной деятельности в школе, планом классного 
руководителя по организации воспитательной работы с учащимися. Совместно с 

руководителем практики и наставником определяют основные направления деятельности, 
планируют собственную деятельность в школе, реализуют задуманное, анализируют 

результаты. В процессе практики студенты формируют методическое портфолио. По 
итогам практики студенты готовят отчет о деятельности во время прохождения учебной 
практики. Руководителем практики является преподаватель вуза, наставником – 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный 
руководитель. Основными видами деятельности должны стать творческая и проектно-

технологическая. В данном методическом пособии имеются рекомендации  для студента, а 
также программа учебной практики. Программа учебной(проектно-технологической) 
практики определяет цели; раскрывает содержание и характер деятельности студентов; 

описывает особенности организации работы практикантов; регламентирует процедуру 
промежуточной аттестации (дифференцированный зачет). 

 
Общая характеристика содержания практики  



Требования к организации и руководству практикой  
Обязанности руководителя практикой  
На руководителей учебной практики от вуза возлагается:  

• решение организационных вопросов с руководителями баз практик по приему 

студентов; 

• подготовка приказа о направлении студентов на учебную(проектно-

технологическую) практику; 

• помощь в разработке тематики индивидуальных занятий студентам;  

• своевременная выдача студентам путевок, рабочих программ, графиков и 

индивидуальных заданий, согласованных с руководителем практики от базовой 
организации;  

• обеспечение контроля за выполнением студентами программ практики, отчета по 

учебной практике;  

• оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и подборе материалов;  

• оценка результатов выполнения практикантами программы учебной практики;  

Руководитель практики осуществляет следующее:  

• знакомит студентов с правилами техники безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка, документацией;  

• оказывает помощь студентам при подготовке портфолио, отчета по практике и 

проводит консультации;  

• руководство учебно-воспитательной работой студентов, присутствует выборочно 

на воспитательных мероприятиях вместе со студентами;  

• организует коллективные обсуждения воспитательных мероприятий и школьных 

дел;  

• дает рекомендации по работе студента (при необходимости вносит замечания в 

дневник практики);  

• анализирует отчетную документацию студентов о работе за время практики, 

выставляет оценку по практике.  

Руководитель практики от школы (заместитель директора по воспитательной 
работе, педагог-организатор, классный руководитель):  

• знакомит прикрепленных к нему студентов с планом воспитательной работы 

школы, ученического самоуправления, организует посещение уроков и внеклассных 

занятий и организует их обсуждение; 

 • поручает студентам различные воспитательные занятия: подготовку внеклассных 

мероприятий, школьных дел и др.;  

• оказывает студентам помощь в любых возникших ситуациях;  

• знакомит студентов с детскими организациями в школе;  

• знакомит практикантов с опытом воспитательной работы в школе, с активом 

класса;  

• намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике;  

• руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их 

индивидуального плана воспитательной работы. 
 

Программа учебной -ознакомительной практики студентов  
Тип учебной практики -учебная(проектно-технологическая) практика. 
Формы организации практики: стационарная и (или) выездная.  

Практика является распределенной. Студенты один раз в неделю приходят в 
образовательную организацию для осуществления деятельности в качестве педагога-

организатора, классного руководителя. Для прохождения учебной (проектно-



технологической) практики студенты должны изучить базовые дисциплины и дисциплины 
профиля (введение в профессиональную деятельность, возрастная анатомия, физиология и 
гигиена, психология, педагогика) и получить необходимые знания, умения и навыки, 

формируемые этими дисциплинами 
Объем учебной (проектно-технологической) практики составляет 3 зачетные 

единицы – 108 часов, из них: 54 часа – практические занятия, 54 – самостоятельная 
работа. Учебная(проектно-технологическая) практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
Выбор мест прохождения учебно-ознакомительной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований доступности.  

Учебная практика позволяет закрепить знания, полученные при изучении 
теоретических курсов, способствует формированию и развитию умений и навыков, 
необходимых для педагога. Учебная (проектно-технологическая) практика развивает 

профессиональную педагогическую культуру, способствует развитию творческого 
мышления, организаторских способностей студента.  

Цели и задачи практики  

Цель практики: закрепление и углубления теоретической подготовки 
обучающихся, формирование профессиональных компетенций в сфере воспитательной 

работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и проведения 
общешкольных дел.  

Задачи практики:  
1. Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления.  
2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора, классного руководителя, 

заместителя директора школы по воспитательной работе.  
3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности.  

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 
мероприятий, дел в детских объединениях.  

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей.  
Планируемые результаты прохождения учебной(проектно-технологической) 

практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:  
Знать:  

содержание работы и функциональные обязанности педагога-организатора, 
классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе;  

содержание, организационные формы, технологии воспитательной работы в школе; 
систему планирования и организации воспитательной работы с детским 

коллективом;  

этапы подготовки и проведения воспитательных мероприятий, коллективных 
творческих дел; особенности формирования и функционирования детского коллектива, 

органов ученического самоуправления;  
Уметь:  
решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с подготовкой 

и проведением общешкольных мероприятий;  
определять цели и задачи, формы и методы работы, составлять план деятельности 

педагога-организатора, классного руководителя с учетом интересов и возможностей 
детей;  



организовать разнообразную деятельность (игровая, познавательная, спортивная, 
трудовая и пр.);  

вести педагогический дневник и проводить анализ собственной педагогической 

деятельности.  
Владеть: методикой подготовки, организации и проведения коллективно-

творческих дел на уровне микрогруппы, детского объединения, общешкольных 
мероприятий; навыками проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 
подростками разных возрастных категорий; методикой анализа и самоанализа.  

План учебной(проектно-технологической) практики:  

1. Установочная конференция. Знакомство с правилами по технике безопасности, 

пожарной безопасности.  
2. Составление плана индивидуальной работы на период учебной(проектно-

технологической) практики.  

3. Знакомство с образовательным учреждением, экскурсия по школе; знакомство с 
администрацией школы, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

организатором, классным руководителем. 
4. Посещение воспитательного мероприятия. Анализ воспитательного 

мероприятия.  

5. Посещение уроков с целью изучения коллектива класса.  
6. Изучение планов воспитательной работы педагога -организатора, классного 

руководителя, ученического самоуправления в ОУ.  
Права и обязанности студента-практиканта:  

1. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

учебной практики в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.  
2. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 
требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен от 
прохождения учебной практики.  

3. Студент, отстраненный от учебной практики, или работа которого на практике 
признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению 

кафедры ему может быть назначено повторное прохождение учебной практики.  
4. В соответствии с программой учебной практики студент обязан своевременно, 

по завершению учебной практики, представить отчетную документацию (портфолио) на 

кафедру.  
5. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к руководителям практики, администрации ОУ, вносить 
предложения по усовершенствованию организации практики.  

6. По итогам учебной практики студент получает дифференцированный зачет.  

7. В случае болезни или иным объективным причинам (при наличии 
подтверждающих документов и личного заявления) студент может пройти учебную 

практику в иные сроки, совместимые с учебным планом.  
Подведение итогов практики  

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики вуза одновременно с дневником по практике, подписанным  
руководителем практики, путевкой, заверенной печатью учреждения, индивидуальным 

заданием и приложениями (разработки воспитательных мероприятий (или дел) и их 
анализ). Содержание отчета студента определяется программой учебной практики и 
индивидуальным заданием. Отчет об учебной практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики, а также описание 
структуры организации, обязанностях и направлениях деятельности педагога-

организатора, классного руководителя, выводы и предложения. Отчеты студентов 
рассматриваются руководителями практики от учебного заведения и организации базы 



практик. Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого студента, отмечая 
в нем выполнение студентом программы практики, отношение к работе, трудовую 
дисциплину, овладение педагогическими навыками. Студенту, отстраненному от 

практики, или работа которого на учебной практике признана неудовлетворительной, по 
разрешению кафедры назначается повторное прохождение учебной практики (без отрыва  

от учебных занятий). После окончания учебной практики проводится конференция.  
Памятка студенту-практиканту  
1. Заранее ознакомьтесь с индивидуальным заданием предстоящей 

учебной(проектно-технологической) практики.  
2. Внимательно проработайте все пункты задания практики, по непонятным, 

вызывающим затруднения местам обратитесь к руководителю практики.  
3. При необходимости соберите нужный материал.  
4. Посетите установочную конференцию.  

5. В учреждении, где проходите учебную практику, соблюдайте установленный 
порядок и ведите себя согласно этикету (не следует вызывающе одеваться, громко 

говорить и т. п.).  
6. При возникновении затруднений и конфликтных ситуаций, если это возможно – 

решите возникшие вопросы на месте мирным способом. Если такой возможности нет – не 

выясняйте отношения на месте, придите к своему руководителю.  
7. Проводя какую-либо работу с детьми, установите с ними контакт, объясните, кто 

вы и расскажите о том, что делаете (насколько это возможно в данном случае).  
8. Не опаздывайте на практику.  
9. Своевременно заполняйте отчетную документацию по учебной практике.  

10. Сдавайте отчет по учебной практике в строго установленные сроки и в полном 
объеме.  

Инструкция по заполнению дневника учебной практики  
В период учебной практики вы осуществляете профессиональные действия, в 

соответствии с задачами учебной(проектно-технологической) практики. Учебная 

практика, связанная с воспитательной деятельностью, позволит вам приобрести опыт 
взаимодействия с детьми и коллегами, опыт организаторской, проектной, коллективной 

творческой деятельности.  
Педагогический дневник – важный инструмент фиксации событий, анализа и 

осмысления личного профессионального опыта. Педагогический дневник ведет каждый 

студент – практикант. В дневнике учебной практики заполняются сведения о студенте, 
руководителях, наставниках практики, образовательной организации, в которую студент 

направлен для прохождения практики.  
Регулярное ведение педагогического дневника – это функциональная обязанность 

студента – практиканта. Дневник может быть проверен руководителем, наставником в 

период прохождения практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам 
практики. 

Требования к ведению дневника. 
1. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно.  

2.  Обязательными для заполнения являются разделы дневника о планах и анализе 
профессиональной деятельности. При необходимости такие записи делаются 

ежедневно. 
3. Дневник заполняется по мере выполнения заданий.  
4. Итоговый анализ воспитательной работы в период практики – важная часть 

дневника.  
5. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 
 



Требования к базам практик  

Учебная (проектно-технологической) практика может проходить как в 
общеобразовательных школах, так и в школах с углубленным изучением предметов, 

гимназиях, лицеях. На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по 
организации воспитательной работы, организации свободного времени и социально-

полезного досуга детей (педагог-организатор, классный руководитель, заместитель 
директора по воспитательной работе). Такой специалист является наставником для 
студентов (педагогических групп студентов). На объектах учебной практики студенты 

выступают в качестве помощника педагога-организатора, классного руководителя, 
заместителя директора по воспитательной работе.  

 
Организация практики  

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Задания для 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный 

этап  

Определение баз для 
прохождения 
практики, 

координация усилий 
по организации 
практики с 

администрацией 
учреждения/ 

организации. 
Определение 
руководителей, 

наставников 
практики. 

Распределение 
студентов по 
объектам практики. 

Проведение 
установочной 

конференции для 
студентов и 
преподавателей для 

ознакомления с 
программой 

практики и 
требованиями к 
прохождению 

практики. 

Студент 
осуществляет 

первичное 
знакомство с 
общеобразовательной 

организацией (анализ 
сайта). Производит 
отбор нормативных, 

учебно-методических 
материалов, 

регламентирующих 
деятельность 
педагога- 

организатора, 
классного 

руководителя, 
формирует 
методическое 

портфолио. 
Анализирует 

имеющий опыт 
реализации 
содержания 

воспитательной 
работы, а также 

имеющий опыт 
организации 
воспитательных, 

коллективно-
творческих дел. 

Подготовить 
портфолио с 

методическими 
материалами. 
Оформить план 

прохождения 
практики 

Защита портфолио 
Собеседование 

Отработка 
проведения 
отдельных 

мероприятий (на 
основе подготовки 
методических 

разработок) 

Основной этап 

соответствует 

периоду практики 

Выход студентов на 
базы практики, 

Знакомится с 

общеобразовательной 
организацией, ее 

структурой, 
педагогическим 

Подготовить 

аналитическую 
записку о 

воспитательной 
деятельности в 

Посещение 

контрольных 
мероприятий, 

проводимых 
студентами: 



обеспечение 

системы 
методического 
сопровождения 

деятельности 
студентов, 

определение 
ключевых событий, 
контрольных 

мероприятий 
практики. 

Погружение 
студентов в 
практическую 

деятельность 
педагога-

организатора, 
классного 
руководителя. 

Студент знакомится 
со школой, 

особенностями 
воспитательной 
работы школы, с 

педагогическим 
коллективом, с 

планом работы 
педагога-
организатора, 

классного 
руководителя, с 

детьми, родителями 
класса. Проводит 
воспитательное 

мероприятие по 
плану педагога 

организатора (по 
согласованию с ним, 
совместно с ним). 

коллективом и 

администрацией, 
контингентом 
обучающихся. 

Анализирует 
основные 

направления, 
содержание 
деятельности 

педагога-
организатора, 

классного 
руководителя, с их 
должностными 

обязанностями. 
Изучает программы и 

планы 
воспитательной 
работы в классе. 

Помогает классному 
руководителю 

готовить и проводить 
воспитательные 
мероприятия в классе 

с детьми и 
родителями, 

анализирует 
проводимые 
мероприятия, 

проводит анализ 
деятельности 

детского коллектива, 
собственной 
практической 

работы. Проводит 
исследование 

совместно с 
классным 
руководителем, с 

педагогом- 
организатором в 

классе по 
определению уровня 
развития коллектива, 

ученического 
самоуправления. 

Пишет 
характеристику 
класса. Ведет 

педагогический 
дневник. 

классе, функциях 

классного 
руководителя. 
Оформить 

методические 
разработки 

воспитательных 
мероприятий в 
классе, школе. 

Организовать 
воспитательные 

мероприятия, дела с 
учащимися (под 
руководством 

педагога-
организатора, 

классного 
руководителя). 
Провести и 

проанализировать 
результаты 

исследования в 
классе по 
определению уровня 

развития коллектива 
и самоуправления. 

Написать 
характеристику 
класса.  

Вести 
педагогический 

дневник 

различных дел, 

воспитательного 
мероприятия, игр 
под руководством 

педагога-
организатора, 

классного 
руководителя. 
Текущая проверка 

дневников практик 
 

1. Со временем было известно несколько форм организации маркетинга: 
2. • Маркетинговая деятельность в традиционных отделах, например, продажи, производство, планирование и т. Д. В 

этом случае маркетинг занимает второстепенную позицию и не является основным 
субъектом бизнеса, таким как важные виды деятельности, такие как программирование, исследования, продвижение и т. Д. пропали без вести. 

3. • Группировка маркетинговой деятельности в одном из традиционных отделов, обычно в отделе продаж, где 
сформированы некоторые специализированные маркетинговые сектора. 

4. • Создание оргазанизационных структур на предприятии для ведения маркетинговой деятельности. Поэтому 
маркетинг является функцией предприятия и оправдан для тех предприятий, которые имеют сложную деятельность и квалифицированный персонал. 

5. • Создание направлений маркетинга, а это значит, что маркетинг становится основной функцией предприятия. Они 
характерны для предприятий, которые продают широкий ассортимент продукции 
многочисленным клиентам. 6. • Предприятие маркетингового уровня, где вся деловая активность развернута в рамках концепции маркетинга и 
присваивается всем ее персоналом. 

7. Развитие маркетинговой деятельности показало, что может быть несколько форм внутренней организации 
маркетингового отделения. Каждый тип организации основан на определенном критерии структурирования. Наиболее распространенными являются: 

8. Организация по критерию маркетинговой активности. На основе этого критерия в рамках маркетингового отсека 
формируются определенные сектора в соответствии со спецификой маркетинговой 
деятельности. Создание отдела маркетинга в такой структуре - Приемлемо для плохо 
диверсифицированных предприятий, а также клиентов. 9. 1) Специализация в плане задач, для развития определенных навыков. 

10. 2) Маркетинговые задачи четко определены. 
11. недостатки: 
12. 1) Большое количество иерархических уровней уменьшает возможности управления. 13. 2) Прямые линии связи игнорируются 
14. 3) Могут возникнуть конфликты. 
15. - Организация основана на географических критериях. Эта организационная формула основана на различиях, 

которые представляет каждый регион или регион. Организация маркетинговой деятельности на основе этого критерия эффективна, когда предприятие предлагает 
однородные продукты для разных рынков. 

16. преимущества: 
17. 1) Специализация по выходу на конкретный рынок - ориентация на потребности клиентов. 18. 2) Быстрое реагирование на изменения, связанные с рынком. 
19. недостатки: 
20. 1) Дублирование функций. 
21. 2) Сложнее согласовывать проблемы. 
22. 3) Больше управленческих уровней. 23. - Продукт-ориентированная организация, которая обеспечивает создание секторов, специфичных для деятельности, 

для каждого продукта. Эта форма организации специфична для предприятий, которые 
производят и предлагают различные продукты для отдельных групп потребителей и 
используют выделенные каналы сбыта. Для каждого продукта требуется специализация функции, которая может затруднить функционирование такой структуры. Вот почему 
смешанная организация часто принимается, то есть основана на функциях и продуктах. 

24. преимущества: 
25. 1) Руководство уделяет особое внимание маркетинговым требованиям, связанным с различными продуктами. 26. 2) Быстрое реагирование на изменения, связанные с продуктом. 
27. недостатки: 
28. 1) Двойная отчетность. 
29. 2) Преувеличенное внимание к продукту. 
30. 3) Высокая стоимость и много управленческих уровней. 31. 4) конфликт. 
32. - Организация на основе критериев рынков или групп клиентов. Этот вариант во многом похож на вариант, 

основанный на продукте. Это принято, когда на рынке существуют большие различия 
между определенными группами потребителей. 33. Организационные формулы маркетингового отделения могут быть объединены некоторым образом, что приводит к 
конкретным формам организации для данной ситуации. 

34. Основные факторы влияния организационных маркетинговых структур. 
35. 1. Основные бизнес-цели: рыночная стратегия, политика маркетинга. 36. 2. Внутренние факторы фирмы: доля рынка, структура затрат, человеческие ресурсы, размер капитала. 
37. 3. Факторы внешней среды компании: географический, экономический, культурный, правовой, потребительский. 
38. 4. Управленческий стиль: структурная основа решений, гибкость принятия решений. 
39. При размерных пропорциях маркетинговые отсеки могут принимать форму: 40. • ядро (3-4 человека); 
41. • письменный стол (7-9 человек); 
42. • сервис (15-17 человек); 
43. • Проезд (31-35 человек). 
44. Разнообразие маркетинговых атрибутов определяется масштабом деятельности, профилем предприятия, географическим районом, в котором действует маркетинговый персонал и т. Д. 

Руководство и сотрудники отдела маркетинга предприятия несут ответственность за ряд 
взаимосвязанных действий: 

45. 1. Разработка и обоснование маркетинговых программ. Речь идет о формулировании общих целей предприятия и стратегий, тактик, необходимых для их достижения. 
46. 2. Разработать рыночную политику предприятия («4Р»). 
47. 3. Маркетинговые исследования. Это исследование внутренней и внешней среды, изучение потребностей 

потребителей и их поведения, составление маркетинговых прогнозов, исследования для обоснования рыночной политики и структуры маркетинга. 
48. 4. Фундаментальные маркетинговые решения. В этом отношении отдел маркетинга выступает в качестве 

синтезирующего органа и координирует деятельность других отделов. 
49. 5. Выполнять многочисленные оперативные задачи, такие как задачи, связанные с реализацией продуктов, цен, 

распределением и политикой продвижения. 50. Что касается отношений отдела маркетинга, мы можем упомянуть, что они установлены в отношении руководства 
компании, а также других отделов компании. Эти отношения могут быть разных типов, а 
именно: иерархические отношения, государство-майор, сотрудничество и контроль 

51. Поэтому организационные маркетинговые структуры координируют использование методов и методов, направленных на достижение целей сохранения и развития рынков. Им поручено 
проводить исследования, разрабатывать и внедрять стратегии глобального рынка, 
представлять маркетинговую программу, касающуюся создания, продвижения и 
рентабельного распределения продуктов и услуг. 52. для удовлетворения спроса потребителей и пользователей настоящего и будущего. 

53.   
54. Выращивание табака в России является традиционной деятельностью. Развитие отношений на капиталистическом 

рынке привело к увеличению спроса на табачные изделия, в результате чего темпы производства табака ускоряются. Параллельно создаются небольшие частные табачные 
компании. 

55. Акционерное общество (ранее «Табачная компания» в Кишиневе) начало свою деятельность на нынешней земле в 
1924 году, построив хранилище для естественного брожения табака и производство 
сигарет. 56. В 1944 году на основе старых производств был создан Табачный комбинатор в Кишиневе, в который вошли 
Фабрика табака и Фабрика сигарет. Эти заводы были основаны на советских технологиях. 
Уже в 1945 году завод выпустил 193321 кг ферментированного табака и 1880 тысяч штук 
сигарет. 57. В 1966 году была завершена реконструкция ферментационного завода, и мощности ферментации расширились до 
10 тысяч тонн табака в год, и были применены некоторые современные технологии 
ферментации потока табака (на то время). 

58. В 1997 году завершена реконструкция сигаретной фабрики, в результате чего годовой объем производства составит 8,7 млрд. Долл. США. кусочки сигарет. Восстановление сигаретных колб осуществлялось 
путем оснащения современным оборудованием для приготовления, доставки и 
ароматизации табака до резки и современными линиями по производству сигарет с 
фильтром. 

59. Акционерное общество "СТС" создается путем реорганизации Государственного предприятия табачной компании из Кишинева (Свидетельство о государственной регистрации № 10601236 от 07.04.1993) и 
является правопреемником своих имущественных прав и обязанностей, в том числе 
связанных с соответствующим термином. 

60. Название компании: 61. Full - Акции Компании 
62. сокращенно - С.А. 
63. адрес: Исмаил, 116, MD - 2023, Кишинев, РМ. 
64. Акционерный капитал С.А. 111,82 миллиона. лей. Государству принадлежит 90,81% всего капитала, остальная часть 9,19% - частный капитал 905 человек. Общее количество акций составляет 5591020 штук, 

из которых 5076982 принадлежат государству, а 514038 - физическим лицам. 
Номинальная стоимость одной акции - 20 леев. 

65. Ядро предприятия расположено на площади 11,4 га. Площадь, занимаемая зданиями, составляет 6,5 га. Коэффициент строительства - 0,57. 
66. Среднесписочная численность работников составляет 1193 человека. 
67. является одним из крупнейших предприятий экономики республики россия, которое специализируется на 

производстве и реализации широкого спектра табачных изделий. Годовой объем бизнеса 
около 412 миллионов. а в госбюджет он вносит более 170 млн. грн. годовой лей 68. Компания осуществляет виды деятельности, требующие лицензирования, и работает только после получения 
соответствующих лицензий; правопреемник в ее имущественных правах и обязанностях, в 
том числе связанных с соответствующей землей, учрежден на неограниченный срок, 
является юридическим лицом и осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством, обладает экономической, финансовой и 
организационной самостоятельностью, самостоятельным балансом, счетами в банках, 
печатью, штампами и бланками со своим наименованием, товарным знаком. 

69. Высшим органом управления является общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит: стабильность основных направлений деятельности, утверждение планов работы, внесение изменений 
или утверждение нового устава, утверждение отчетов, избрание и отзыв советов 
наблюдателей, решение о прекращении деятельности. активность и тд. 

70. Корпоративная структура С.А. является следующим: 
71.  72.  
73. Правление является выборным органом коллективного управления, представляющим интересы акционеров в 

период между общими собраниями. Решения Совета обязательны для всех акционеров и 
лиц, на которых возложена ответственность. Совет организует очередные заседания один раз в квартал, необходимый кворум составляет 2/3 избранных членов, имеющих право 
голоса. 

74. Исполнительный орган - генеральный директор и руководитель отдела кадров. Он обеспечивает выполнение 
решений общего собрания общества и совета, ежеквартально сообщает. К составу исполнительного органа относятся: организация управления производственно-финансовой 
деятельностью и другими видами деятельности; заключение договоров, ведение учета; 
выполнение функции набора персонала; составление планов, контроль деятельности 
подразделений и производственных отделов, ведение документации и т. д. 75. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью С.А. руководит и 
генеральным директором и подчиняется общему собранию акционеров. 

76. Изучение организационной структуры С.А. мы видим, что это сложная структура, состоящая из 2 заводов, 
координация всей деятельности которых осуществляется центральной администрацией 
предприятия. 77. Ключевыми функциями предприятия являются: производство, финансирование продаж, снабжение и т. Д., А 
решения принимаются на более высоком административном уровне. 

78. Утешение было создано с целью осуществления деятельности по производству товаров (работ, услуг) и получению 
прибыли. 79. В настоящее время С.А. , Это хорошо развитая технически и финансово производительная единица, способная 
производить объем и ассортимент качественной продукции для маркетинга. 

80. Штаб-квартира S.A находится на берегу реки Бик, на пересечении улиц Исмаила и Узинелора, имеет 
железнодорожную сеть и автотранспорт, что обеспечивает возможность связи со всеми коммерческими агентами в Западной и Восточной Европе. 

81. S.T. "CUTTON CTC" в настоящее время является единственным из немногих в Европе и единственным из 126 
предприятий в странах Балтии и C.S.I., которое внедрило и сертифицировало систему 
обеспечения качества на основе международного стандарта ISO 2000. 

82. Это представляет собой качественно новый этап в развитии компании, способствует значительному расширению в относительно узких условиях ассортимента выпускаемой продукции, а также упрощению 
процедуры и расширению возможностей выхода на другие рынки. 

83.  
84. Акционерное общество участвует в следующих видах деятельности: 85. • Сбор, первичная переработка и ферментация табачного сырья, его реализация на отечественном и зарубежном 

рынке; 
86. • Производство табачных изделий, их реализация на внутреннем и внешнем рынках; 
87. • Производство сопутствующих и вспомогательных материалов для изготовления табачных изделий; 88. • Производство, покупка, обработка, консервирование и изготовление продукции; 
89. • Выполнение проектных, строительно-монтажных работ, ремонта; 
90. • способствует внешнеэкономической и инвестиционной деятельности; 
91.  92. В с.а. в двух основных производственных единицах: сигаретной фабрике и табачной фабрике, со вспомогательными 

единицами: механическая мастерская, технико-санитарная мастерская, электроремонтная 
мастерская, секция автомобильного транспорта, секции капитального строительства, 
ремонтно-строительная группа. 

93. Основные экономические показатели, характеризующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятия, представлены в приложении 1. 
94. Производство ферментированного табака зависит от объема собранного сырья, которое зависит от заключенных 

контрактов и от покупателей табака. 
95. Производство табачных изделий, их ассортимент и объем зависят в значительной степени от требований рынка. По сравнению с базовым годом производство этой продукции уменьшилось, поскольку 

предприятие не может производить всю продукцию, которую оно может произвести. 
96. Мощности по производству табачных изделий используются более 90%, а ферментированного табака - около 80%. 

Мощности не используются в полной мере из-за невозможности сбыта всего производства. 
97. Что касается объема производства в предыдущем году (2002) по сравнению с 2001 годом: следует отметить, что в 

начале 2001 года конечные производственные запасы на складах компании составляли 1,2 
миллиарда. штук стоимостью 33 миллиона. лей. По этой причине производство 
сократилось примерно на 3 млрд. Грн. шт, отсюда и уменьшение объема продаж. Причиной этих проблем является острый финансовый кризис, который возник на 
традиционном товарном рынке предприятия. Это повлияло на предпочтения покупателей: 
от более дорогих до самых дешевых типов сигарет. Доля обязательных счетов за дешевые 
сигареты значительно ниже, чем в дорогом (акцизном, НДС) сегменте. За последние восемь лет условия на внутреннем рынке изменились, так как мировые производители 
сигарет выросли. Это привело к ликвидации нашего производства. В других странах 
применяются протекционистские законы, в результате чего наша продукция становится 
неконкурентоспособной по отношению к ее импорту. Есть акцизы, дополнительные таможенные пошлины, повышен НДС и т. Д. Конкуренция между международными 
производителями аналогичных сигарет и, как следствие, снижение и остановка нашего 
объема продаж. Таким образом, наши импортные сигареты намного дороже, чем сигареты 
других производителей в других странах. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо оптимизировать производственные затраты, улучшить качество, изменить ассортимент 
продукции за счет увеличения доли высококачественной продукции American Blend, 
продвижения продукции на другие рынки и т. Д. 

98. Анализируя данные таблицы, мы видим, что цены производства - товаров в текущих ценах выросли в 1999 г. по 
сравнению с 1998 г. на 0,88%, в 2000 г. - на 80,62%, в 2001 г. - в 2,24 раза, в 2002 г. - на 1,73 раза. Это увеличение во многом зависит от роста цен, поскольку объем производства 
ниже, чем в предыдущие годы. 

99. Производство - цены на сырье по сравнению с базовым годом снизились с. На это снижение повлияло уменьшение 
объема собранного табака, но оно по-прежнему во многом зависит от неспособности компании продвигать свою продукцию на рынок и не производить сокращенный запас 
объем производства. 

100. Себестоимость производства товаров возрастает по сравнению с 1998, в 1999, 2000, 2001 и 2002 годах, 
соответственно, из-за роста цен на сырье и материалы из-за роста заработной платы. 101. Затраты на 1 лей производственно-товарной продукции уменьшаются по сравнению с базовым годом до 2001 года в 
результате внедрения новых технологий, снижения материальных и материальных потерь 
на весь технологический процесс и других факторов. В 2002 году рост затрат наблюдался 
в связи с ростом цен на сырье и материалы. 

102. Разница в прибыльности зависит от различий в выгоде и стоимости производства-товара. Снижение этого показателя на данном предприятии согласуется с увеличением себестоимости продукции. 
Уровень рентабельности, полученный предприятием за данный период, обеспечивает 
степень поддержки некоторых неблагоприятных воздействий, как внешних, так и 
внутренних, на осуществляемую деятельность. 103. Среднесписочная численность персонала увеличилась по сравнению с базовым годом. Это было результатом 
порезов. И все же за эти годы он также рос (2001). Увеличение среднего числа писаний 
объясняется следующим: 

104. - путем увеличения объема производства в 2001 году; 105. - открытием новых бизнес-единиц и т. д .; Производительность труда росла и снижалась на протяжении всего 
анализируемого периода. Его рост понимается как результат увеличения товарного 
производства и сокращения численности персонала. 

106. Корреляционный анализ - это экономический метод, основанный на различных математических методах. Корреляционная зависимость проявляется, когда разные значения результата могут 
соответствовать одному и тому же значению фактора, но в то же время изменение 
значения фактора определяет изменение значений результата в среде. Корреляционная 
зависимость является статистической зависимостью. Статистический метод используется 
для его анализа. Функция множественного производства выражается в виде алгебраического уравнения с некоторыми неизвестными. Каждая производственная 
функция является лишь частью теоретической зависимости, а конкретная система 
параметров производственной функции основана на корреляционных методах, 
основанных на обработке статистических материалов. 107. Корреляционный анализ деятельности АО "Витанта-Интравест" будет проведен в период 1996-2001 гг. 

108. Корреляционный анализ проводится в следующие этапы: 
109. Основные резервы повышения качества продукции в «Vitanta-Intravest» SA основаны на SWOT-анализе. 
110. 1. Сильные стороны. 111. - Снижение затрат на единицу продукции по сравнению с иностранными производителями 
112. -известный бренд; 
113. -качество высокой продукции; 
114. - богатые традиции и опыт; 115. - квалифицированные и опытные работники в данной области; 
116. -применение большой системы снижения оптовых продаж; 
117. - желание менеджера сделать радикальные изменения; 
118. - наличие маркетинговой стратегии; 
119. - возможность перепрофилирования новых сортов пива. 120. 2. Бедные очки. 
121. - неэффективная система распределения (низкая доля торговли фирмы); 
122. - Относительно низкий уровень затрат, связанных с распространением и продвижением продукции на рынке. 
123. 3.Oportunităţi. 124. - уменьшение количества конкурентов (как коммерческий предприниматель, импортирующий пиво и 

безалкогольные напитки); 
125. - Внезапная инфляция. 
126. На основе этого анализа были реализованы следующие меры: 127. Увеличение доли торговли компании в общем объеме продаж. 
128. Анализ эволюции и использование маркетинга в странах с экономикой высокоразвитым показывает, что маркетинг 

не появляется случайно, спонтанно, не формируются и развиваются неорганизованным, но 
был результат крупных социально-экономических изменений, и путь в своем развитии 
целого ряда последовательные этапы в его современной форме сегодня поставлены в том или иной форме, могут быть повторены в нашей стране. 

129. Процесс перехода к рыночной экономике в Республике Молдова характеризуется ярко выраженной экономической 
и социальной нестабильностью, беспорядочной эволюцией спроса, предложения и цен, 
что затрудняет исследование и объяснение особенностей внутреннего рынка в этот период. 

130. Все это заставило бы нас осознать, что в настоящее время мы находимся в стадии «предварительного маркетинга» - 
стадии, основной задачей которой является обеспечение населения основными 
продовольственными и непродовольственными товарами, создание изобилия товаров. С другой стороны, формирование экономического механизма создает благоприятные 
условия для вовлечения маркетинга в деятельность экономических агентов и приводит к 
значительному повышению интереса к маркетингу. В целом, маркетинг - это современная 
концепция организации деятельности предприятия, конкретизированная в совокупности видов деятельности, методов и приемов, необходимых для поиска и изучения 
потребностей потенциальных клиентов, поиска путей удовлетворения этих требований и 
одновременного достижения оптимальной прибыли. Другими словами, маркетинг это 
философия бизнеса. 

131. Конечно, благоприятные условия для привлечения маркетинга в экономической деятельности будет создаваться с завершением экономических реформ в стране и переходом к рыночной экономике с 
социальным и экологическим, так в то числе формы собственности, методов 
реформирования и инструментов для реформы управления основных структур 
экономическая реформа социальная защита и экономическое образование населения. Важным условием в этой связи является создание конкурентной среды в стране, в первую 
очередь на рынке потребительских товаров, содействия вступлению Республики 
производители ди других стран. Это стимулирует бы промышленные предприятия готовы 
улучшить ассортиментов и качество продукции, снизить себестоимость продукции, повысить уровень прибыли, полученные, а не на инфляционный рост цен, но за счет 
увеличения растворения думать о повышение конкурентоспособности своей продукции не 
обанкротиться. Покупатели должны иметь возможность выбирать тех производителей, 
которые предлагают товары по самой низкой цене. 

132. Конечно, в текущем периоде это не может быть сложным, классическим применением концепции маркетинга, но реализация экономической реформы и развитие рыночных отношений создадут 
необходимые условия для ее полноценного функционирования. Учитывая жесткую 
конкуренцию в молочной промышленности в Молдове «МОЛОКО» С.А. был в очень 
сложной экономической ситуации. Его стратегическое расположение, с одной стороны, и сырье бедных, с другой стороны, привели к критической необходимости выполнять 
сложные маркетинговые исследования, чтобы оценить положение предприятия на рынке 
молочной продукции в Молдове. Это очень важно для изучения конкурентной среды (22 
процессоров молочного Moldova), улучшенная упаковки, увеличить срок годности молочных продуктов, запуск новых продуктов на местном рынке и внешняя политика 
делает рынок вдумчивого предприятия. Но все вышеперечисленные меры не могут быть 
достигнуты без полной поддержки со стороны государства не только предприятий по 
переработке молока, но и сельскохозяйственный сектор, поставляя молоко промышленной переработки. Только так будет обеспечить благополучную молочную промышленность в 
Молдове и молочную доступность для всех слоев населения. 

133. Таким образом, можно сказать, что маркетинг является настолько глубоким и фундаментальным, что мы не можем 
рассматривать его в качестве отдельной функции предприятия. Он отождествляет себя с 
предприятием в целом, рассматривая с точки зрения его конечной цели, а именно клиента. Маркетинг является методология современного предпринимательства, поскольку она 
создает новый образ мышления в управлении компанией. 

134. 1. Маркетинг формируется как мышление систем и интеллектуальных концепций, направленных на достижение 
конкретных целей оптимальной адаптации к реальным возможностям их достижения. 135. 2. Маркетинг позволяет предпринимателю действовать на рынке. Формируется комплексная методология 
предпринимательской и предпринимательской деятельности, раскрывающая ее принципы, 
методы, средства, функции и организацию. 

136. 3. Маркетинг создает новую систему продвижения товаров, в которой используются самые разнообразные инструменты: улучшение параметров товаров, влияние на потребителей, эффективность 
каналов распространения товаров. 

137. В заключение можно сделать вывод, что маркетинг - это философия современного бизнеса, которая дает 
возможность разработать эффективную стратегию и тактику для достижения цели, 
направить работу предпринимателей на требования рынка 138. Маркетинг связывает две основные функции общества: производство и потребление. Это деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей и пожеланий потребителей посредством 
процесса обмена, который происходит на рынке, навязывая новый подход к предприятию, 
окружающей среде и рынку. Он предлагает новый логический подход к развитию предприятия. 

139. Маркетинг появился в США. как экономическая практика, а затем отражается в теории. В настоящее время в 
литературе существует несколько концепций маркетинга. Под этим термином 
подразумевается область науки, дисциплина, общественная деятельность, функция предприятия. С развитием практики маркетинга теория маркетинга развивалась и 
изменялась. Однако определение Американской маркетинговой ассоциации универсально: 
«Маркетинг - это реализация экономической деятельности, которая направляет поток 
товаров и услуг от производителя к потребителю или пользователю». Котлер: «Человеческая деятельность ориентирована на потребности и желания посредством 
обмена» 

140. Учитывая жесткую конкуренцию в молочной промышленности в Молдове «МОЛОКО» С.А. был в очень сложной 
экономической ситуации. Его стратегическое расположение, с одной стороны, и сырье 
бедных, с другой стороны, привели к критической необходимости выполнять сложные маркетинговые исследования, чтобы оценить положение предприятия на рынке молочной 
продукции в Молдове. Это очень важно для изучения конкурентной среды (22 
процессоров молочного Moldova), улучшенная упаковки, увеличить срок годности 
молочных продуктов, запуск новых продуктов на местном рынке и внешняя политика делает рынок вдумчивого предприятия. Но все вышеперечисленные меры не могут быть 
достигнуты без полной поддержки со стороны государства не только предприятий по 
переработке молока, но и сельскохозяйственный сектор, поставляя молоко промышленной 
переработки. Только так будет обеспечить благополучную молочную промышленность в Молдове и молочную доступность для всех слоев населения. 

141. Таким образом, можно сказать, что маркетинг является настолько глубоким и фундаментальным, что мы не можем 
рассматривать его в качестве отдельной функции предприятия. Он отождествляет себя с 
предприятием в целом, рассматривая с точки зрения его конечной цели, а именно клиента. 
Маркетинг является методология современного предпринимательства, поскольку она создает новый образ мышления в управлении компанией. 

142. 1. Маркетинг формируется как мышление систем и интеллектуальных концепций, направленных на достижение 
конкретных целей оптимальной адаптации к реальным возможностям их достижения. 

143. 2. Маркетинг позволяет предпринимателю действовать на рынке. Формируется комплексная методология предпринимательской и предпринимательской деятельности, раскрывающая ее принципы, 
методы, средства, функции и организацию. 

144. 3. Маркетинг создает новую систему продвижения товаров, в которой используются самые разнообразные 
инструменты: улучшение параметров товаров, влияние на потребителей, эффективность каналов распространения товаров. 

145. В заключение можно сделать вывод, что маркетинг - это философия современного бизнеса, которая дает 
возможность разработать эффективную стратегию и тактику для достижения цели, 
направить работу предпринимателей на требования рынка 146. Маркетинг связывает две основные функции общества: производство и потребление. Это деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей и пожеланий потребителей посредством 
процесса обмена, который происходит на рынке, навязывая новый подход к предприятию, 
окружающей среде и рынку. Он предлагает новый логический подход к развитию 
предприятия. 147. Маркетинг появился в США. как экономическая практика, а затем отражается в теории. В настоящее время в 
литературе существует несколько концепций маркетинга. Под этим термином 
подразумевается область науки, дисциплина, общественная деятельность, функция 
предприятия. С развитием практики маркетинга теория маркетинга развивалась и изменялась. Однако определение Американской маркетинговой ассоциации универсально: 
«Маркетинг - это реализация экономической деятельности, которая направляет поток 
товаров и услуг от производителя к потребителю или пользователю». Котлер: 
«Человеческая деятельность ориентирована на потребности и желания посредством обмена». 

148.  
149. В настоящее время пивоваренная отрасль является одной из немногих отраслей пищевой промышленности, которая 

удовлетворяет потребности городского населения в продовольственных товарах - выпечке 
и выпечке. 150. Для манипулирования рынок хлебобулочных и кондитерских изделий характеризуется объемом, сбалансированным 
уровнем спроса и предложения и условиями реализации. 

151. В настоящее время в хлебопекарной промышленности возникают следующие проблемы: 
152.  Расширение ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий; 153. Ising повышение качества хлебобулочных изделий; 
154.  Сближение потребителя с хлебобулочной промышленностью и удовлетворенность конечным производством, а 

также создание условий, которые позволили бы производить хлебобулочные изделия. 
155.  Снижение затрат и потерь сырья и вспомогательных материалов, рациональное использование электроэнергии и топлива. 
156. Дипломный проект осуществляется на тему «Экономический эффект от совершенствования использования 

материальных и энергетических ресурсов на хлебозаводе № 4». Дипломный проект 
состоит из 3 глав. 157. В первой главе анализируются теоретические вопросы по теме дипломного проекта, анализируются основные 
проблемы в области данной темы. 

158. Глава вторая - Аналитическая. В нем описана характеристика предприятия, выполнен технико-экономический 
анализ производственной и коммерческой деятельности предприятия. Анализ подлежит 
основным технико-экономическим показателям с 1998 по 2002 год. Более глубокий анализ зависит от показателей использования материальных и энергетических ресурсов. 
Корреляционный анализ также представлен в этой главе. 

159. В третьей главе на основе проведенного анализа предлагаются меры по улучшению использования материальных и 
энергетических ресурсов. 160.  

161. Пищевая промышленность - одна из крупнейших отраслей промышленности и много материалов. Большое 
количество материалов, необходимых для пищевой промышленности, определяется 
спецификой производства: переработка сырья для сельскохозяйственного сырья, стоимость которого в пересчете на стоимость сырья и материалов переводится в 
стоимость продуктов питания. Чтобы решить эту проблему, нам придется преодолеть 
ключевые недостатки в пищевой промышленности. Из-за низкого качества сырья 
допускаются сокращение поставок, неудовлетворительное состояние технической базы, 
плохая организация предприятий, потери и перерасход материальных ресурсов, энергии и сокращение производства; вторичное сырье используется нерационально. 

162. Необходимость снижения стоимости сырья, материалов, энергоресурсов и топлива объясняется последующим 
увеличением доли материальных затрат в стоимости поставляемой продукции. По мере 
развития производительных сил доля сырья в стоимости товарного производства все больше увеличивается. 

163. Эффективное использование материальных ресурсов в национальной экономике имеет положительные 
экономические результаты. В связи с уменьшением количества материалов, необходимых 
для производства, значительная часть увеличения производства может быть обеспечена за счет использования сэкономленных материалов. 

164. С уменьшением количества материалов, необходимых для производства, улучшается использование оборотных 
средств, повышается эффективность использования основных фондов и снижается 
стоимость живого труда. 165. Экономия материальных ресурсов обуславливает снижение затрат на доставку, повышение рентабельности и 
рентабельности, то есть улучшение основных показателей деловой активности компании 

166. В процессе производства важная роль принадлежит рабочим объектам, различным материальным ресурсам, к 
которым относятся различные виды основных материалов, полуфабрикатов, сырья, 
топлива, энергии. 167. Материальные ресурсы составляют основную часть сырья, из которого состоит материальная база готового 
продукта пищевой промышленности. 

168. Рассматривая сырье как статью расходов, а не как резервный элемент, его можно определить следующим образом: 
сырье означает рабочие объекты, которые участвуют в производственном процессе только один раз и передают свою стоимость на продукт полностью, полностью или частично; 
изменяя свою естественную форму. 

169.   Для переработки отраслей агропромышленного комплекса в зависимости от целей анализа сырье 
классифицируется следующим образом: 170. 1) после хозяйственной деятельности: объект труда, конечное производство. 

171. 2) после роли в производственном процессе: основной, вспомогательный. 
172. 3) по способу получения: промышленный, сельскохозяйственный. 
173. Промышленные ресурсы относятся к рабочим элементам, прошедшим обработку для предприятий. Промышленное 

сырье подразделяется на сырье, добываемое из недр земли (соль) и продукты, полученные промышленными способами (мука, спирт, сахар). 
174. Сельскохозяйственное сырье относится к тому сырью, которое получается в результате сельскохозяйственного 

производства. 
175. Сельскохозяйственное сырье подразделяется на сырье растительного и животного происхождения. 176. Довольно важная роль среди материальных ресурсов принадлежит вспомогательным материалам. 
177. Вспомогательные материалы - это объекты труда, которые способствуют производственному процессу и 

непосредственно не попадают в конечное производство. 
178. Вспомогательные материалы делятся на две группы: 179. • потребляется посредством работы; 
180. • Используется в производстве. 
181. Вспомогательные материалы, используемые в качестве средства труда, включают смазочные материалы, 

техническую воду, электричество. Они полностью используются в процессе работы, и их стоимость полностью передается производимому продукту. 
182. Вспомогательные материалы, используемые при изготовлении продукции, - это те вспомогательные материалы, 

которые передают свою стоимость частично произведенному продукту и при этом 
сохраняют свою природно-естественную форму. 

183. Эта группа вспомогательных материалов относится к большинству видов упаковки: банки, коробки, бутылки, пакеты (деревянные и бумажные), бочки, полиэтиленовые пакеты и хлопок. 
184. Основная роль упаковки и упаковочных материалов заключается в защите сырья и конечного производства, 

поломок, повреждений, повреждений и грязи. 
185. С экономической точки зрения топливо и электричество относятся к вспомогательным материалам. 186. Разница между сырьем и вспомогательными материалами заключается не в материальном содержании каждого из 

них, а в характере их участия в производстве готовой продукции. 
187. Тот или иной продукт труда также может выступать в качестве сырья и вспомогательного материала. В процессе 

производства сырья, которое перерабатывается на одной или нескольких стадиях производства, но не может быть использовано в качестве готового продукта, оно 
становится полуфабрикатом. 

188. На практике полуфабрикат называется или готовым, или сырьевым. 
189. Таким образом, с точки зрения предприятия, на котором был изготовлен этот полуфабрикат, это готовый продукт, а 

с точки зрения предприятия, на котором он будет готов, - это будет сырье. 190. Они ссылаются на них: 
191. 1) коэффициент использования сырья и материалов, который характеризует степень использования сырья и 

материалов при изготовлении продукции и определяется как отношение полезного 
расхода к нормативу расхода материала, установленному на единицу продукции. 192. 2) соотношение расходов противоположно норме использования. Он определяется соотношением правила 
расходования сырья или материалов, установленного на предприятии на единицу 
продукции, к произведенным расходам. 

193. 3) внешний вид продукта (полуфабриката) выражает отношение количества произведенного продукта (полуфабриката) к количеству первоначально потребленного сырья. Он определяется 
соотношением количества полезного вещества, извлеченного из исходного исходного 
материала, и его общего количества. 

194. Индексы стоимости - это индексы, выражающие объем материально-энергетических ресурсов, используемых в выражении стоимости. 
195. Обобщающими показателями являются: емкость материалов на производстве, которая характеризует абсолютную 

величину материальных затрат на единицу продукции. 
196. В общих чертах, количество материалов, необходимых для производства или работ (уровень материальных затрат), 

определяется как отношение общих материальных затрат в выражении стоимости отрасли материального производства к стоимости общественного продукта, к 1 лей, 
произведенному обществом. Материальные затраты относятся ко всем прямым затратам, 
то есть к тому, что отражается в себестоимости продукции (сырье, основные и 
вспомогательные материалы, топливо, энергия). 197. Производительность материалов, необходимых для всего объема производства, и конкретная материальная емкость 
определяются. 

198. В первом случае мы характеризуем размер затрат на 1 лей товарной продукции, во втором случае мы характеризуем 
сумму материальных затрат, которая возвращается к единице продукта в натуральном выражении. 

199. Показатели мощности материалов, необходимых для всего объема производства и отдельных изделий, могут быть 
общими и частичными. Общий показатель мощности необходимых материалов 
показывает стоимость всех израсходованных рабочих объектов, а отчасти и естественный 
расход некоторых видов материалов соответственно на 1 лей товарной продукции. 200. Существует система показателей эффективности использования сырья, материалов, топлива, энергии. Наиболее 
распространенными показателями являются: удельные затраты материалов и другие виды 
материальных затрат на единицу продукции. Он рассчитывается путем деления общего 
количества потребляемого материала на объем произведенной продукции. 201. Они ссылаются на них: 

202. 1) коэффициент использования сырья и материалов, который характеризует степень использования сырья и 
материалов при изготовлении продукции и определяется как отношение полезного 
расхода к нормативу расхода материала, установленному на единицу продукции. 203. 2) соотношение расходов противоположно норме использования. Это определяется соотношением нормы расхода 
сырья или материалов, установленной при сравнении фактических удельных затрат 
материалов с установленной нормой или с фактическими удельными расходами 
предыдущего периода управления, мы получим индекс удельных затрат, который характеризует степень выполнения плана по уменьшению количества Необходимые 
материалы или его динамика. 

204. Материальный выход - это показатель, выражающий обратное значение вместимости требуемых материалов. 
205. Этот показатель отражает интенсивность использования рабочих объектов на производстве и характеризует выход 

продукции на единицу материальных затрат. 206. По экономическому содержанию показатель материалоемкости отражает уровень производственных потребностей в 
материальных ресурсах, а показатель материальной эффективности демонстрирует - 
эффективность их использования. 

207. Важное место в практике учета и анализа отводится показателям, которые характеризуют энергоемкость и топливную емкость, то есть затраты энергии и топлива в натуральном выражении, что 
соответствует произведенной единице продукции. 

208. Повышение экономической эффективности выражается в уменьшении производственных мощностей в 
производстве, то есть в сокращении удельных затрат на сырье, материалы, топливо, энергию и другие материальные затраты на единицу продукции. 

209. В ряде отраслей повышение эффективности использования материальных ресурсов выражается в увеличении 
выхода с каждой потребляемой сырьевой единицы. 

210. Борьба за уменьшение количества необходимого материала имеет особое значение. 
211. Доля материальных затрат, в том числе затрат на топливо и энергию, в текущих расходах на производство продукции значительна. 
212. В последние годы в пищевой промышленности произошли важные изменения: массовая приватизация предприятий, 

право выбора формы жилья было усилено законодательством, полная независимость 
гарантирована - предприятия могут иметь выбранную ими продукцию и выгоду, определять объем и структуру производство и др. И все же многие организации находятся 
на грани банкротства. 

213. Причины этой ситуации бесчисленны, но одна из них - глубокий кризис, от которого страдает молдавское сельское 
хозяйство. 214. Повышение цен на сырье, материалы, электроэнергию, топливо, производство машин-производителей приводят к 
ухудшению ситуации. 

215. В результате производство аграрной продукции становится убыточным, что приводит к снижению мирового 
аграрного производства. 216. Ситуация усугубляется еще и тем, что, стремясь освободиться от влияния перерабатывающих предприятий и 
преодолеть опасность экономической несостоятельности, большая часть аграрной 
продукции распределяется производителями на персональную переработку и, 
соответственно, реализуется через рынки, торговую сеть , различные типы 
промежуточных продуктов, используется для бартерных операций. В результате доля закупок производственного сырья относительно объема производства снизилась. Он 
отражает возможности сырьевых предприятий и говорит о том, что возникновение и 
увеличение дефицита сырья не способствует стабилизации и увеличению производства. 

217. Вышеуказанные причины, способствующие возникновению дефицита сырья в пищевой промышленности, приводят к необходимости эффективного использования при производстве материально-
энергетических ресурсов. 

218. Эффективное использование материальных и энергетических ресурсов на всех этапах производственного процесса 
способствует повышению коэффициента использования производственных мощностей предприятий, уменьшению размера основного объема средств, необходимых конкретно 
для конкретного производства, повышению прибыльности. 

219. Высокая сравнительная ценность материальных и энергетических ресурсов позволяет значительно сэкономить на 
сокращении их расходов, что, в свою очередь, способствует уменьшению выгоды, часть 
которой расходуется на стимулирование работников и повышение уровня технического и организационного производства. 

220. Наличие достаточного количества денег на предприятии стимулирует закупки, в том числе предоплату заработной 
платы или бартерные выплаты, без каких-либо задержек организуя получение и расчеты 
без ущерба для него, и это привлекает клиентов и соответственно увеличивает объем обработки, увеличивает нагрузку производственные мощности. 

221. Национальная и мировая практика подтверждает, что существует более рациональный способ удовлетворить 
растущие потребности в материалах, сырье и топливе - увеличить использование ресурсов 
на основе широкого применения видов технических ресурсов и технологий. Поэтому стоимость мер по хранению материалов в три-пять раз ниже, чем при дополнительном 
производстве, равном их количеству. 

222. На основе технического и научного прогресса необходимо обеспечить коренное улучшение природных ресурсов, 
сырья, материалов, энергии на всех этапах, от добычи, приобретения и комплексной переработки сырья до производства и использования готовой продукции. 

223. Необходимо увеличить ритмы количества необходимых материалов и количества необходимой энергии. В связи с 
этим необходимо усилить сберегательный режим, который является одним из важнейших 
факторов интенсификации производства. 

224. Курс сохранения ресурсов, рационального, бережного использования сырья, материалов, топлива, энергии является важным фактором повышения производительности труда и лучшего сокращения затрат на 
производство. 

225. Запасы и способы экономии сырья, материалов, топлива и энергии чрезвычайно разнообразны. Для этих целей 
очень важно использовать самые современные достижения научно-технического прогресса, приобретение и применение высокоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий и технологий, обеспечивающих сокращение количества необходимых, 
специфических материалов и количества удельная энергия, необходимая для 
производства. 226. Близким и большим резервным копированием является улучшение всех возможных способов качества продукции и 
удаления накипи. 

227. Одним из важных направлений сохранения ресурсов является создание, наращивание объемов производства и 
увеличение доли использования таких ресурсов, что даст больший эффект. 

228. Особое значение имеет разработка и сокращение затрат ряда ценных материальных ресурсов, используемых для технических целей, производства и их направления на расширение производства, доставку 
товаров народного потребления. Это означает, что для достижения более высокого 
эффекта с минимальными затратами в каждом конкретном случае важно обеспечить 
правильный выбор более выгодных вариантов использования тех или иных типов ресурсов и найти такие направления, где их можно получить максимальный 
экономический возврат. 

229. Очень эффективным направлением ресурсосбережения является увеличение производства готовой продукции за 
счет более глубокой и более сложной переработки сырья. 230. Благодаря комплексной переработке открыта возможность извлечения и утилизации наиболее важных и полезных 
компонентов вещества, в том числе продуктов дороги и вторичных. Комплексная 
переработка сводит к минимуму производственные отходы, значительно расширяет 
номенклатуру и увеличивает объем готовой продукции. 231. Значительное сокращение количества материалов, необходимых для производства, - это сбор и использование 
вторичных производственных ресурсов. Необходимо систематически искать 
прогрессивные методы их использования. 

232. Более широкое использование второго сырья значительно увеличивает сырьевую базу, позволяет экономить 
первичные ресурсы, энергию и первичное топливо, увеличивать производство продукции при минимальных затратах. 

233. Весьма острым в условиях интенсивного развития является вопрос о ликвидации разных потерь. 
234. В процессе производства, переработки, хранения, транспортировки допускаются значительные потери 

материальных ресурсов, в интересах дальнейшего уменьшения количества необходимых материалов, повышения эффективности производства, должны быть разработаны, 
обработаны и внедрены меры по устранению потерь. На каждом предприятии, в секциях и 
секторах, должна проводиться систематическая работа по пересмотру устаревших 
ресурсных затрат и применению более прогрессивных норм, отражающих самые передовые достижения науки, техники, технологии, организации производства, а также 
накопления опыта. прогрессивный. 

235. Очень важно, чтобы были приобретены ресурсы, которые обеспечили бы увеличение коэффициента использования 
материалов и снижение удельных затрат на производственную единицу. 

236. С улучшением нормализации очень важно улучшить экономическое стимулирование рабочих и специальных групп для достижения наилучших конечных результатов и экономии всех видов ресурсов. 
237. Основным видом сырья в хлебопекарной промышленности является пшеничная мука и пшеница различного 

качества, помол, а также солод. Необходимость в муке устанавливается на основании 
рецептов и правил выхода готового продукта, Формирование хлебопекарной промышленности как отрасли крупного механизированного производства происходит 
после войны. До этого в республике работали 42 мастера, все технологические процессы 
были ручными. Хлеб формовался, и отсутствие условий, необходимых для такого типа 
производства, обусловило низкую производительность, что отрицательно сказалось как на качестве, так и на ассортименте. 

238. 1947 год - начало строительства новых предприятий и модернизации старых. В результате первая пивоварня в 
Кишиневе работает. 

239. 24 февраля 1960 года в результате объединения предприятий этого профиля в городе была основана хлебозавод в Кишиневе. Его основа позволила: централизовать основные функции предприятия, 
организовать общую таблицу заказов, которая определяет объем и ассортимент 
хлебобулочных изделий для каждой фабрики с учетом ежедневных команд торговли. 

240. 1 июля 1991 года хлебозавод стал арендованным предприятием, а с 15 августа 1995 года "Франзелута" была 
преобразована в акционерное общество: 56% уставного капитала составляют вклад государства. 

241. Хлебозавод № 4 является одним из предприятий, которое входит в состав АО "Франзелута". Это одно из старейших 
хлебопекарных предприятий в городе Кишиневе. Этот хлебозавод был основан в 1956 
году как пекарня. 242. В связи с увеличением потребностей, а также с развитием научно-технического прогресса возникла необходимость 
реконструкции и повторного использования предприятия, которое было выполнено в 1971 
- 1972 годах. 

243. Основным сырьем на предприятии является пшеничная мука (высокого качества, качества 1 и 2) и ржаная мука. 244. Вспомогательное сырье относится к соли, сахару, дрожжам, растительному маслу, маргарину, воде. 
245. Основное и вспомогательное сырье поставляется путем заключения договоров с поставщиками - с другими 

предприятиями республики. 
246. Дрожжи и дрожжевое молоко приобретаются на фабрике дрожжей S.A., которая находится непосредственно рядом 

с хлебозаводом № 4. 247. Сахар, растительное масло, маргарин закупается у местных производителей или импортируется из Украины. 
248. С водой предприятие снабжается непосредственно из городского водопровода. 
249. Основное сырье - мука, как правило, поступает от местных производителей в разных районах республики. Обычно 

это Чадар-Лунга, Кантемир и т. Д. а также кишиневский мукомольный комбинат. 250. В 2000 году на 4-м хлебозаводе работало 275 человек. Из них 11 человек составили непромышленный персонал, 
работающий в гардеробе и в магазине фирмы. 

251. Остальные 264 человека относятся к категории промышленно-производственного персонала. 
252. В состав промышленного производства также входят руководители и специалисты: 
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В период прохождения учебной практики студент помогает классному 

руководителю готовить и проводить воспитательные мероприятия в классе с детьми и 
родителями, анализирует проводимые мероприятия.  

Схема плана воспитательного мероприятия  

1. Название (форма), тема.  
2. Цели: познавательные, воспитательные, развивающие.  

3. Время и место проведения.  
4. Подготовка: – распределение поручений – привлечение актива и составление 

плана – подготовка различных выступлений  
5. Наглядность, ТСО, оборудование и оформление  
6. Использованная литература.  

7. Ход мероприятия (план)  
8. Подведение итогов (анализ воспитательного мероприятия, выводы и 

рекомендации).  

Анализ внеклассного мероприятия: структура и рекомендации  

Любой воспитательный процесс предполагает оценку результативности 

проводимой работы. Отследить целесообразность и эффективность принимаемых в 
данном направлении мер позволяет анализ внеклассного мероприятия.  

Структура анализа внеклассного мероприятия  

В любом образовательном учреждении существует своя форма такого анализа, 
которая позволит максимально объективно отследить, соответствует ли мероприятие 

целям и задачам воспитательной работы. Но существуют чёткие структурные единицы, 
которые соблюдаются везде.  

Примерная схема, на основе которой можно провести анализ внеклассного 

мероприятия.  

Информационный раздел  

В этом разделе указываются данные учителя или воспитателя, который проводит 
мероприятие, а также данные проверяющего или присутствующего лица. Также 
конкретизируется цель посещения, дата, форма мероприятия и название. В этом разделе 

можно указать количество участников, место проведения и т. д. Здесь необходимо сделать 
анализ проведенного мероприятия на соответствие целям и задачам воспитательного 

процесса всего учреждения и данного класса или группы в отдельности. Следует оценить 
соответствие предлагаемой формы проведения возрастным особенностям детей. Также 
любое внеклассное мероприятие должно включать элементы краеведения и практической 

значимости, соответствовать возрастному восприятию информации учащимися. 
Осуществление индивидуального подхода  

В данном разделе оценивается подготовка детей: их инициатива, возможность 
демонстрации творческих способностей и навыков, приобретенных в процессе обучения 
или воспитания. Анализ внеклассного воспитательного мероприятия должен позволить 

отследить степень подготовки не только педагога, но и участников. Также учитывается 



количество привлеченных детей и организация благоприятных условий для их 
самореализации.  

Организационный блок  

Данный блок должен содержать информацию о соблюдении временных рамок 
мероприятия и логичном чередовании его основных этапов. К основным этапам 

мероприятия относятся: наличие организационного момента, основной части и рефлексии. 
Анализ внеклассного мероприятия обязательно должен содержать такую информацию, 
так как она позволяет оценить уровень владения воспитателем основными 

педагогическими навыками.  
Педагогическая деятельность  

В данном разделе определяется стиль педагогического общения с детской 
аудиторией и уровень владения учителем педагогическими технологиями. В современной 
педагогике существует большое разнообразие традиционных и инновационных 

технологий, позволяющих максимально точно реализовать задачи и цели, поставленные в 
процессе подготовки к мероприятию.  

Рекомендации  
Здесь необходимо указать положительные и отрицательные аспекты проведенного 

мероприятия, а также предложить конкретные рекомендации. Педагога необходимо 

обязательно ознакомить с этим разделом анализа для его выбора индивидуальной 
траектории самообразования в будущем.  

Анализ внеклассного мероприятия обязательно должен заверяться проверяющим 
лицом и педагогом.  

Схема анализа (самоанализа) воспитательного мероприятия  

1. Целенаправленность  
а) соответствие цели воспитательного мероприятия общей цели воспитания 

(четкость формулировок);  
б) соответствие уровню воспитанности, возрастным особенностям и потребностям 

учащихся;  

в) соответствие содержания, форм и методов целевым установкам.  
2. Содержание  

а) актуальность темы, содержания мероприятия;  
б) доступность содержания (возраст, уровень, воспитание);  
в) новизна информации;  

г) возможности эмоционального воздействия (воспитывающая ценность 
содержания);  

д) связь с жизненным опытом учащихся;  
е) уровень владения материалом педагогом, его эрудированность в этом вопросе. 
 3. Методика проведения  

а) обоснованность выбора форм, методов и их соответствие цели и содержанию;  
б) организационная четкость, целесообразность распределения времени;  

в) активность и самостоятельность учащихся, приемы и методы их 
обеспечивающие;  

г) использование наглядности, ТСО, роль обстановки, приемы создания 

эмоциональной атмосферы;  
д) наличие эмоционального контакта и импровизации;  

е) использование элементов игры;  
ж) влияние личности педагога, педагогические способности и уровень владения 

педагогической техникой.  

4. Результативность  
а) достижение целей, уровень реализации задач; 

б) отношение учащихся к воспитательному мероприятию, его познавательная 
эффективность;  



в) влияние на формирование мотивов поведения учащихся;  
г) недостатки, оценка результативности;  
д) рекомендации по совершенствованию методики аналогичного воспитательного 

мероприятия. 
Советы по организации классного часа  

1. Содержание классных часов следует строить так, чтобы постепенно переходить 
от «предметной» информации к её оценке, от общих оценок к развернутым суждениям.  

2. Необходимо учитывать возрастной состав учащихся, психологические 

особенности восприятия материала, следить за вниманием и при его снижении 
использовать интересные по содержанию факты или поставить «острый» вопрос, 

использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности.  
В процессе обсуждения поставленных вопросов классный руководитель должен 

быть очень внимателен к выступлениям обучающихся, вносить нужные коррективы, 

ставить дополнительные наводящие вопросы, акцентировать внимание на важных 
моментах, размышлять вместе с детьми и помочь им найти правильное решение 

проблемы.  
В ряде школ для работы каждого классного коллектива в один из дней недели 

определено время, которое принято называть классным часом и проводить в различных 

формах:  
а) как классное ученическое собрание;  

б) как час классного руководителя (классный, воспитательный час);  
в) как сочетание различных форм (ученическое собрание и собрание родителей, час 

классного руководителя и ученическое собрание).  

Час классного руководителя и классное собрание имеют разные задачи, 
содержание, организационные формы и методы проведения, по-разному определяют роль, 

функции, позицию педагога и его взаимоотношения с детьми.  
Методика организации и проведения классного часа  
Классный час представляет собой форму воспитательной работы педагогов с 

учащимися во внеурочное время. В отличие от классного ученического собрания, 
воспитательный час не предполагает принятия решений по обсуждаемым вопросам жизни 

коллектива.  
Классный час – это форма воспитательной работы, при которой школьники под 

руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию у детей системы отношений к окружающему миру. 
Выделяют следующие воспитательные функции классного часа: просветительную , 

ориентирующую, направляющую и формирующую. Методика организации классного часа 
предполагает определение его содержания, которое зависит от целей, задач, возрастных 
особенностей детей, их опыта. Могут быть предложены различные темы классных часов, 

например человек и человеческие отношения, наука и познание, прекрасное в жизни, 
искусстве, человеке, вопросы государства и права, соблюдение гигиенических норм, 

половое воспитание, профориентация, психологическое просвещение, экономическое и 
экологическое воспитание и т. д.  

Темы и содержание классных часов классный руководитель определяет, когда 

изучит уровень воспитанности школьников, их нравственные представления, взгляды, 
интересы, желания, суждения (с помощью анкеты, беседы), выявит проблемы воспитания 

и отношений в коллективе. Педагог может привлечь детей и их родителей к определению 
наиболее важных тем для рассмотрения на часе классного руководителя.  

Подготовка классного руководителя к воспитательному часу предполагает 

выполнение следующих действий:  
1) определение темы классного часа, формулировка его цели исходя из задач 

воспитательной работы с коллективом;  



2) тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач на основе 
требований к содержанию классного часа (актуальность, связь с жизнью, опытом 
учащихся, соответствие их возрастным особенностями, образность и эмоциональность, 

логичность и последовательность);  
3) составление плана подготовки и проведения классного часа;  

4) привлечение школьников к активной деятельности в период подготовки и в ходе 
классного часа, использование разнообразных методов и приемов, воздействующих на 
сознание, чувства и поведение учащихся, повышающих интерес и внимание к 

обсуждаемой проблеме;  
5) подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку помещения, 

создание обстановки, благоприятной для откровенного, непринужденного разговора; 
 6) определение целесообразности участия в классном часе учащихся и их 

родителей, друзей, старших и младших товарищей, работников школы, специалистов по 

теме классного часа;  
7) определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения 

воспитательного часа;  
8) выявление возможности по закреплению полученной на классном часе 

информации в дальнейшей практической деятельности детей.  

При подготовке и проведении классных часов используются различные приемы:  
а) рассказ, чтение газетных и журнальных материалов с последующим 

обсуждением, обзоры периодических изданий;  
б) лекции, проводимые приглашенными специалистами;  
в) анкетирование и анализ его результатов;  

в) беседы за круглым столом, обсуждение конкретных событий;  
г) знакомство с произведениями искусства, элементы художественно-творческой 

деятельности самих учащихся (когда в ходе классного часа поют, рисуют, сочиняют);  
д) обращения к высказываниям выдающихся людей с последующим обсуждением; 
е) «мозговой штурм», работа в творческих группах.  

Практика показывает, что наиболее эффективны и интересны для детей приемы и 
элементы методики коллективной творческой деятельности. Воспитательный час можно 

провести и вне школы. Так, классный час, посвященный охране природы, лучше всего 
организовать в парке, лесу, а проблему бережного отношения к книге целесообразно 
рассмотреть в библиотеке.  

В зависимости от методики проведения классные часы подразделяют на три вида. 
К первому виду относятся классные часы, подготовка к которым требует от педагога 

широких познаний, жизненного и педагогического опыта. В ходе их проведения дети 
лишь привлекаются к обсуждению некоторых вопросов, изложению фактов и примеров. 
Таковы, например, классные часы на темы: «Что такое самообразование?», «Как развивать 

память?», «Об индивидуальности и индивидуализме» и др. Некоторые классные часы 
данного вида целесообразно проводить, привлекая специалистов – врача, психолога, 

юриста. Задача классного руководителя – оказать им помощь в подготовке беседы или 
выступления.  

Второй вид классных часов характеризуется совместной деятельностью педагогов 

и учащихся. Определение главных идей и содержания, как правило, принадлежит 
учителю, а пути и методы их воплощения педагог разрабатывает вместе с детьми. Под 

руководством учителя школьники готовят отдельные фрагменты воспитательного часа, 
педагог ведет классный час, привлекая детей к обсуждению проблемы, объединяя 
выступления школьников и отдельных групп в единое целое. Примерные темы подобных 

классных часов: «О культуре внешнего вида», «О красоте внутренней и внешней», «Твори 
добро ради добра» и др. (пример разработки классного часа – приложение1). 

Третий вид классных часов предполагает активную самостоятельную работу самих 
учащихся. Ответственность за их подготовку и проведение возлагается на группу 



школьников. Классный руководитель вместе с учащимися продумывает лишь идеи, 
общую композицию классного часа, помогает составить творческие задания. При 
самостоятельной подготовке по группам ученики проявляют творческий подход, много 

выдумки, фантазии, между группами возникает дух соревнования. Ведут воспитательный 
час сами учащиеся, педагог лишь иногда направляет их. После проведения классных часов 

такого типа целесообразно подвести итоги, дать оценку работе групп.  
Выбор вида классного часа зависит от темы, содержания материала, возраста 

учащихся, уровня их знаний по данной проблеме, опыта коллективной деятельности, а 

также педагогического мастерства и индивидуальных особенностей классного 
руководителя, характера его взаимоотношений со школьниками. Особо следует выделить 

классные часы, на которых перед учащимися выступают приглашенные гости или 
родители. Встречи с интересными людьми играют важную роль в воспитании, но они 
достигают успеха лишь в том случае, когда удовлетворяют интересы детей и реализуют 

педагогические замыслы воспитателя. Подготавливая встречу, классный руководитель 
создает желаемую воспитательную ситуацию: предварительно беседует с 

приглашенными, рассказывает им о цели мероприятия и его идейной направленности, об 
особенностях классного коллектива, дает некоторые советы по содержанию и форме 
выступления. Вместе с тем педагог подготавливает к встрече и самих учащихся, вызывая 

у них интерес к предстоящему общению, рассказывая о достоинствах гостей. Он вместе с 
активом распределяет поручения между школьниками , готовят сюрпризы для гостей, 

оформляют помещение, продумывают, как пригласить гостей, завершить встречу, 
проявить уважение и внимание к приглашенным. 

Составление психолого-педагогической характеристики учебного класса 

Важнейшим принципом психологического- педагогического обследования является 
конфиденциальность (с результатами обследования могут быть ознакомлены только 

педагоги-психологи, курирующие практику, ни в коем случае нельзя разглашать их 
одноклассникам или другим лицам). Чтобы ответы ученика на тесты были максимально 
искренними, необходимо завоевать его доверие тактичностью, чуткостью, 

доброжелательностью.  
Схема психолого-педагогической характеристики учебного класса  

1. Общие сведения о классе (количество учащихся, их возраст, гендерный состав, 
история формирования класса).  

2. Общая характеристика успеваемости и дисциплины, наличие микрогрупп.  

3. Внутригрупповые межличностные отношения (степень сплоченности, наличие 
неформального лидера, референтной группы, «отверженных»).  

4.  Статус личности.  
5. Психологический климат в группе, наличие противоборствующих микрогрупп. 
6. Групповые настроения, групповые ценности, групповые традиции, групповое 

мнение.  
7. Уровень группового развития. 

8. Общие выводы и рекомендации. 
Характеристика должна быть по объему не мене 6–7 страниц.  
 

Перечень отчетной документации по учебной (проектно-технологической) 

практике  

1. Аналитическая записка о воспитательной деятельности в школе, функциях 
специалистов, занимающихся воспитанием.  

2. Дневник практики.  

3. Индивидуальное задание. 
 4. Методические разработки воспитательных мероприятий .  

5. Анализ результатов микроисследования в детском коллективе по определению 
уровня развития коллектива (характеристика класса).  



6. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой.  
7. Путевка, заверенная печатью руководителя школы.  
Образцы оформления отчетной документации по практике в приложении2. 

Итоги практики подводятся на конференции, где каждый студент (каждая группа 
студентов) представляет общий отчет с использованием видеороликов, фотогазеты, 

мультимедийной презентации, показом фрагментов внеклассных мероприятий и т. д.  
Аттестация по результатам учебной практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Разработка классного часа «Мир профессий» для учащихся 7-8 классов) 
Цели: 

• Расширить знания учащихся о профессиях;  

• Помочь в определении своих интересов и способностей;  

• Воспитать интерес и чувство ответственности к выбору профессии;  

• Информировать их о качествах, присущих людям тех или иных профессий.  

Ход классного часа  
I. Учитель: сегодня мы поговорим о том, что такое профессия. Каждое утро вы 

приходите в школу учиться – это ваш главный труд, а ваши родители идут на 
работу. Они выполняют разные дела и поручения, имеют разные обязанности или 

как говорят ещё, имеют разные профессии.  
Мир профессий – огромен, их насчитывается более 50 тысяч, причем ежегодно 

появляется около пятисот новых и столько же исчезает и видоизменяется. Легко ли 

разобраться в этом многообразии и правильно сделать свой выбор 
Скоро вы девятиклассники. Не все из вас после окончания девятого класса пойдут 

в десятый.  
Как вы думаете, а сможете ли вы устроиться на работу? Почему? (Ответы ребят). 

Верно. Сначала нужно приобрести профессию. Профессия должна быть выбрана по душе, 

должна интересовать человека, тогда она будет приносить человеку радость, да и дело 
будет спориться.  

II. Так что же такое профессия? Может ли человек получить профессию сразу? 
Правильно, сначала надо учиться в техникуме, институте или других учебных 
заведениях. Обратимся сначала к толковому словарю, чтобы найти ответ на вопрос: 

что такое профессия? Слово «профессия» происходит от двух латинских слов: 
«professio» – официально указанное занятие, специальность и «рrofitero» – 

объявляю своим делом. Слово это, как, впрочем, и многие другие термины, 
многозначно.  
Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийся обычно источником существования.  
III. Сегодня мы с вами не только познакомимся с конкретными профессиями, но и 

постараемся узнать и выявить ваши склонности к тем или иным профессиям. Но 
для начала проведем игровую разминку в виде игры.  

Игра «Угадай профессию»  

О каких профессиях идет речь?  
1. Куй железо, пока горячо (Кузнец). 

2. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть (Рыбак).  
3. Не игла шьет, а руки (Портной, швея).  
4. Не бравшись за топор, избы не срубишь (Плотник).  

5. Кто пахать не лениться, у того и хлеб родится (Пахарь).  
6. Не надевай хомут с хвоста, не начинай дела с конца (Конюх).  

Учитель: Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных 
профессий и специальностей. Чтобы выбрать профессию, нужно узнать, какие профессии 
существуют. Это первый шаг, нам помогут сделать наши товарищи.  

Выступления учащихся о профессиях.  
А вы хотели бы узнать, к каким профессиям вы склонны?  

Существует много разных профессий и специальностей, и найти для себя работу по душе 
довольно сложно.  
Что же нужно учитывать при выборе профессии?  



Первое – это интерес. Одному интересно путешествовать, другому – программировать 
что-либо на компьютере, третьему – исполнять музыкальные произведения на 
фортепиано.  

Чтобы профессия не была обузой, нужно выбирать ее в сфере ваших интересов. Интересы 
могут меняться.  

Второе – это склонности. Склонности зависят от развития левого и правого полушарий 
головного мозга. Кто-то из вас – Технарь, кто-то гуманитарии, а кто-то одинаково 
относится к техническим и гуманитарным дисциплинам. Чтобы выявить склонности, 

можно ответить на вопросы дифференциально-диагностического опросника. Я буду 
зачитывать примеры видов деятельности, а вы в листах ответов – ставить напротив 

номеров этих видов деятельности знаки «+» или «-».  

• «+» нравиться;  

• «++» очень нравиться;  

• «-» не нравиться; 

• «--» очень не нравиться  

Тест.  Сфера профессиональных предпочтений учащихся  

Порядок работы. Ответный лист может заполняться индивидуально или в группе. 
Инструкция: «Вам будет предложен перечень положений или вопросов, имеющих два 

варианта ответа. Определите, какому из вариантов вы отдаете предпочтение, и 
зафиксируйте это в бланке для ответов. Если вы полностью согласны с вариантом «а» и не 
согласны с вариантом «б», то в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса или 

утверждения, буквой «а» поставьте цифру 3, а в клетку «б» – 0. В случае вашего полного 
согласия с вариантом «б» и несогласия с вариантом «а» в клетку «б» вновь ставится цифра 

3, а в клетку «а» – 0. Если вы согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то 
выберите из них наиболее предпочтительный для вас и оцените его в 2 балла, менее 
предпочтительный вариант оценивается в 1 балл. 

 Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них».  
Сфера профессиональных предпочтений учащихся  

1. Представьте, что вы на выставке. Что вас больше привлекает в экспонатах? 
 а – цвет, совершенство форм;  
б – их внутреннее устройство. Как и из чего они сделаны.  

2. Какие черты характера в человеке вам больше нравятся?  
а – дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти;  

б – мужество, смелость, выносливость.  
3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли вы необходимым:  

а – и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей;  

б – создавать такую технику, которой самим можно было бы пользоваться в быту. 
4. Какое вознаграждение вас больше бы обрадовало?  

а – за общественную деятельность;  
б – за научное изобретение.  

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает ваше 

внимание?  
а – слаженность ходьбы, грациозность участников парада;  

б – внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.).  
6. Представьте, что у вас много свободного времени. Чем бы вы охотнее занялись?  

а – чем-либо практическим (ручным трудом);  

б – общественной работой (на добровольных началах).  
7. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели?  

а – новинок научной аппаратуры (в области химии, физики, биологии);  
б – новых продовольственных товаров.  

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы вы выбрали?  

а – музыкальный;  



б – технический.  
9. Если бы вам предоставили должность директора школы, на что бы вы обратили 

большее внимание?  

а – на сплоченность коллектива;  
б – на создание необходимых удобств.  

10. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали?  
а – литературно-художественные;  
б – научно-популярные.  

11. Что важнее для человека?  
а – создавать себе благополучный, удобный быт;  

б – жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться 
сокровищницей искусства, создавать искусство.  

12. Для благополучия общества необходимо:  

а – техника;  
б – правосудие.  

13. Какую из двух книг вы бы с большим удовольствием читали?  
а – о развитии науки в нашей стране;  
б – о достижениях спортсменов в стране.  

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у вас большую 
заинтересованность?  

а – о машине нового типа;  
б – о новой научной теории.  

15. Какая из двух работ на свежем воздухе вас больше бы привлекла?  

а – работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, 
дорожный мастер); б – работа с машинами.  

16. Какая, на ваш взгляд, задача школы важнее?  
а – подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим 
создавать материальные блага;  

б – подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать 
материальные блага.  

17. Что, на ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодеятельности?  
а – то, что они несут людям искусство и красоту;  
б – то, что они выполняют общественно полезную работу.  

18. Какая, на ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет иметь 
доминирующее значение?  

а – физика; 
б – физическая культура.  

19. Что обществу принесет больше пользы?  

а – забота о благосостоянии граждан;  
б – изучение поведения людей.  

20. Какого характера научную работу вы бы выбрали? 
а – работу с книгами в библиотеке;  
б – работу на свежем воздухе в экспедиции.  

21. Представьте, что вы профессор университета. Чему вы бы отдали предпочтение 
в свободное от работы время?  

а – занятиям по литературе; б 
 – опытам по физике, химии. 
22. Вам предоставляется возможность совершить путешествие в разные 

страны. В качестве кого вы охотнее поехали бы?  
а – как известный спортсмен на международные соревнования;  

б – как известный специалист внешней торговли с целью покупки необходимых 
товаров для нашей страны.  



23. Какие лекции вы бы слушали с большим удовольствием?  
а – о выдающихся художниках;  
б – о выдающихся ученых.  

24. Что вас больше привлекает при чтении книг?  
а – яркое изображение смелости и храбрости героев;  

б – прекрасный литературный стиль.  
25. Вам предоставляется возможность выбора профессии. Какой из них вы бы 

отдали предпочтение?  

а – работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники; 
б – физической культуре или другой работе, связанной с движением.  

26. Какими учеными вы больше интересуетесь?  
а – Поповым и Циолковским;  
б – Менделеевым и Павловым.  

27. Как вам кажется, на что следовало бы в школе обратить внимание?  
а – на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья;  

б – на успеваемость учащихся, так как это необходимо для их будущего.  
28. Что вас больше заинтересовало в печати?  

а – сообщение о состоявшейся художественной выставке; 

б – известие о прошедшем митинге в защиту прав человека.  
29. Если бы вам представилась возможность занять определенный пост, какой бы вы 

выбрали?  
а – главного инженера завода;  
б – директора универмага.  

30. Как вы считаете, что важнее?  
а – много знать;  

б – создавать материальные блага.  
Обработка результатов. В заполненном листе ответов в каждом столбце 
подсчитывается количество баллов. Результаты записываются в свободные 

клеточки под каждым столбцом, который соответствует определенной сфере 
профессиональных интересов:  

1-й столбец – сфера искусства:  
2-й столбец – сфера технических интересов;  
3-й столбец – сфера работы с людьми;  

4-й столбец – сфера умственного труда;  
5-й столбец – сфера физического труда;  

б-й столбец – сфера материальных интересов;  
Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содержащие 
наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности можно считать 

предпочитаемыми. Столбцы, содержащие наименьшее количество баллов, 
отражают сферы деятельности, отвергаемые учащимися.  

Подведем итоги тестирования.  
Также можно выявить непригодность к выбранной профессии. Например, 
отклонения в здоровье, несовместимые с данной профессией (человек, имеющий 

аллергию на пыльцу растений, вряд ли должен становиться цветоводом), 
особенности темперамента (меланхолик не должен выбирать профессию, когда 

нужно быстро ориентироваться в изменяющихся условиях; флегматик вряд ли 
будет успешно работать там, где требуется мгновенная реакция).  

IV. Игра «Самая- самая»  

Попробуйте ответить на вопросы с элементами юмора.  
Назовите профессию:  

1. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе);  
2. Самая денежная (банкир, модель, …);  



3. Самая волосатая (парикмахер, …);  
4. Самая смешная (клоун, пародист, юморист);  
5. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод...);  

6. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...);  
7. Самая серьезная (сапер, хирург, психолог...).  

Требования, предъявляемые профессиями к человеку.  
Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его 
профессия пользовалась популярностью у работодателей не только сегодня, но и 

через 10–20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию. Наряду с 
«вечными» профессиями – строитель, врач, учитель и т. п., актуальными 

становятся транспортная, химическая индустрия, высокие технологии, связь, 
коммуникации, новые профессии на стыке традиционных, управление экономикой, 
социальная сфера. Одновременно для профессиональной успешности на 

современном этапе развития общества приобретают большее значение личностные 
качества, умения, трудолюбие человека, готовность к непрерывному повышению 

своего профессионализма. Показателем стабильности спроса на профессию 
является количество рабочих мест по той или иной специальности, имеющихся на 
разных предприятиях района и области. Достижение цели зависит от желания 

человека, целеустремленности и воли. Основные факторы или условия выбора 
профессии являются аспектами обоснованного профессионального плана, в 

котором учтены интересы, способности, состояние здоровья, способности 
выбирающего профессию и потребно сти общества в кадрах. Условно, эти 
составляющие формулы профессий можно обозначить как «хочу», «могу», «надо». 

Коротко формулу «хорошего выбора» можно выразить тремя словами.( 
Беседа с учащимися): – Как вы понимаете формулу «хороший выбор»? (Ответы 

учащихся).  
Вывод классного руководителя:  
«Хочу» – (интересы и склонности). Интерес – стремление к познанию какого-либо 

предмета или явления, желание изучать его. Склонности – стремление заниматься 
какой-либо определенной деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать 

и не совпадать друг с другом, могут быть направлены к одному, нескольким, 
многим видам деятельности.  
«Могу» – (человеческие возможности, способности, состояние здоровья). 

Способности – индивидуальные способности человека, обеспечивающие 
успешность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и овладения 

данной деятельностью, творческие возможности человека.  
«Надо» – (потребности общества в кадрах). Обществу нужны специалисты разных 
профессий. Выбирая профессию, нужно согласовывать свой выбор с потребностью 

общественного производства в кадрах. Сочетание этих трех важных факторов при 
обдумывании профессионального плана поможет определить оптимальные пути 

выбора профессии для каждого человека, что крайне важно для сложившихся на 
сегодняшний день условий рынка труда. Общая структура профессионального 
образования Профессию можно получить, в различного рода учебных заведениях, в 

зависимости от того, какой уровень профессионального образования вы выбираете: 
Профессиональное образование бывает начальным, средним и высшим.  

Начальное профессиональное образование – представлено лицеями, 
профессионально-техническими училищами, которые дают рабочую 
специальность.  

Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом среднего 
звена по большинству профессий исполнительного или творческого класса. 

Среднее профессиональное образование можно получить, имея основное общее, 
среднее (полное) общее или начальное профессионально образование. При этом, 



если человек уже имеет среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование, то получить среднее профессиональное он может по сокращенным 
ускоренным программам. 

Высшее профессиональное образование представлено государственными и 
негосударственными ВУЗами. При выборе негосударственного учебного заведения 

необходимо проверить лицензии, аккредитации и аттестации учебного заведения. 
Без указанных 3-х документов диплом учебного заведения не даёт 
общегосударственных гарантий трудоустройства. Где можно получить 

информацию о профессиональных образовательных учреждениях? 
Сведения об учебных заведениях, осуществляющих профессиональное обучение, 

можно получить:  

• В справочниках для поступающих в учебные заведения;  

• В телефонных справочниках;  

• В компьютерных информационно-поисковых программах в сети INTERNET;  

• В рекламных объявлениях;  

• В библиотеках;  

• В районных центрах занятости;  

• В беседах с представителями учебных заведений и преподавателями; • При 

встречах с учащимися и выпускниками;  

• При личных посещениях учебных заведений. Типичные ошибки выбора 

профессии.  

Итог классного часа, самоанализ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИИ2 

Образцы оформления отчетной документации по практике в 
 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА  

ФИО 

 

Наименование базовой площадки практики: 

Цель практики: Учебная(проектно-технологическая) практика проводится в целях 

формирования универсальных и профессиональных компетенций у студентов-бакалавров 
в рамках направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), закрепления и углубления теоретической подготовки 

обучающихся, посредством овладения практическими умениями организации 
воспитательной работы в системе общего образования. 

 

Руководители практики: 

от кафедры ГЯиМП ________ 



от организации образования (базовой площадки): ________ 

 

Дата Краткое содержание работы студента в школе Отметка классного руководителя, 
 педагога-организатора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель (Педагог-организатор) _____________________________________  
 

Директор школы (Зам. директора по воспитательной работе) _________________________  
 

 

 

ОТЗЫВ О РАБОТЕ(ХАРАКТЕРИСТИКА) СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе (ФИО)_____________________  

 
Педагог-организатор или классный руководитель) (ФИО) ____________________  
 

Печать школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО 
Рыбницкий филиал 

Кафедра германских языков и методики их преподавания  
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студента (Ф.И.О.)                                                                                                                     

Направления подготовки «_____________________________» профиля подготовки 
«_________________________________________________________________» _______ курса            

группы 

Место прохождения практики:                                                                                          

                                                                                                                                                  

Время прохождения практики:                                                                                          



Руководитель учебной практики:                                                                                           

Отчет принят с замечаниями (без замечаний) руководителем учебной практики 

дата                                    подпись                                                  
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