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Все практики по данной образовательной программе проводятся в соответствии 
с ОС ВО РУДН по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 
(квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь) и 
«Положением о порядке проведения практик Обучающихся в РУДН очной, очно-
заочной и заочной форм обучения», утвержденным приказом ректора от 22 апреля 
2014 г. № 268.  

 
1. Цели научно-исследовательской практики  
 
Целью научно-исследовательской практики аспиранта является приобретение 

практических навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 
работы, сбор материала для написания диссертации и проверка обоснованности 
сделанных в выпускной квалификационной работе теоретических выводов. 

 
2. Задачи научно-исследовательской практики  
 
Задачами научно-исследовательской практики являются 
 

 овладение аспирантом методологией и методикой научно-исследовательской 
работы, 

 использование современных информационных технологий в сельском хозяйстве,  
 приобретение умения и навыков получения, обработки, хранения и 

распространения научной сельскохозяйственной информации. 
 сбор и анализ необходимого материала. 

 
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП  
 
Научно-исследовательская практика в системе подготовки кадров высшей 

квалификации является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой 
вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научной работы в 
высшей школе, включающую научные исследования в рамках темы своей выпускной 
квалификационной работы (кандидатской диссертации), апробацию полученных 
результатов и написание кандидатский диссертации. 

Научно-исследовательская практика для обучающихся по основным 
образовательным программам (профилям) аспирантуры по направлению «Сельское 
хозяйство» является частью образовательной составляющей, предусмотренной 
учебными планами, и логическим завершением научно-исследовательской работы. 

Для успешной научно-исследовательской работы аспирант должен иметь 
предварительную подготовку по сельскохозяйственным профессиональным курсам, 
владеть начальными навыками научного поиска, уметь самостоятельно работать с 
основными информационными источниками, подбирать литературу по заданной 
теме, готовить реферативные обзоры по теме исследования, анализировать понятия 
и сущности идеальных объектов, владеть навыками использования 
информационных технологий и баз данных. 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  
 
Основной формой проведения научно-исследовательской практики является 

научно-исследовательская работа. 
Практика проходит в рамках исполнения учебного плана подготовки 

аспирантов. 



По окончании научно-исследовательской практики аспирант защищает отчет о 
проделанной работе. 

Во время научно-исследовательской практики основной задачей обучающегося 
является завершение исследования по теме выпускной квалификационной работы 
(кандидатской диссертации). Для этого аспирант должен добросовестно выполнять 
поручения непосредственного научного руководителя. Аспирант публикует научные 
статьи по теме научного исследования в журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ, 
выступает на научных конференциях, семинарах, круглых столах, готовит свою 
кандидатскую диссертацию. 

 
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 
Научно-исследовательская практика аспиранта осуществляется в вузе, 

профильных научно-исследовательских институтах, опытных сельскохозяйственных 
станциях и библиотеках. Место прохождения практики определяется с учетом темы 
выпускной квалификационной работы (кандидатской диссертации) обучающегося. 
Осуществляется в течение всего обучения по профилю аспирантуры. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики  
 
В результате прохождения данной научно-исследовательской практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции:  

 

Универсальные компетенции 

УК - 2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки 

УК - 4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках, в том числе 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, 

владение иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-деловой, 

учебно-профессиональной, научной, социокультурной, повседневно-бытовой 

сферах иноязычного общения 

УК - 6 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

ОПК - 3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 



агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав 

 
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость практики составляет 63 зачетных единицы, 2268 часов. 
 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Ауд. Самост. р-та. 

1.  Подготовительный 50 100 устный опрос 

2.  Основной 100 1800 дифференцированные 

зачеты 

3.  Заключительный 50 168 письменный отчет 

 
Виды деятельности аспирантов на производственной практике 
1 этап (подготовительный):  
– проводится установочная лекция, на которой аспирантов знакомят с целями, 

задачами и содержанием исследовательской практики. Кроме того, аспиранты 
получают консультацию по оформлению документации. Составляется 
индивидуальное задание на практики с руководителем практики (научным 
руководителем).  

 
2 этап (основной): 

1. Проведение эмпирического исследования, результаты которого согласованы с 
теоретической разработкой. 

2. Опубликование научных статей аспиранта по теме научного исследования в 
журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ, тезисов конференций в количестве, 
утвержденным ВАК РФ и вузом. 

3. Подготовлены и обсуждены проекты всех трех глав выпускной 
квалификационной работы (кандидатской диссертации). 

4. Аспирант готов приступить к оформлению выпускной квалификационной работы 
и ее предзащите в рамках блока «Государственная итоговая аттестация». 

 
 
На третьем (заключительном) этапе предусматривается подведение 

итогов практики. Аспиранты обобщают свой научно-исследовательский опыт в 
отчетах и докладах. Преподаватели анализируют деятельность аспирантов, 
отмечают возникшие у них трудности и наиболее удачные решения поставленных 
задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за практику складывается из степени 
участия аспиранта в научной жизни кафедры и вуза, уровня исследовании по 
диссертации и оформления документации. 

 
 8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на научно-исследовательской практике  
1.Профильные полевые и лабораторные технологии 



2. мультимедийные технологии 
 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

на научно-исследовательской практике 
 
Самостоятельная работа аспиранта осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом, разрабатываемым аспирантом и научным руководителем, 
утверждаемым в соответствии с графиком учебного процесса соответствующей 
кафедрой. 

Аспиранты в своей работе используют источники по теме своего научного 
исследования. При этом аспирант обязан ознакомиться с работами по теме своего 
исследования рекомендованным ему научным руководителем, учеными, 
работающими и работавшими в вузе, а также в иных научных и образовательных 
организациях, представляющих основные сельскохозяйственные школы страны. В 
обязательном порядке аспирант должен ознакомиться с работами по теме своего 
исследования, опубликованными в международных изданиях, доступных через 
международные (в т.ч. и электронные) библиотечные системы, доступ к которым 
предоставляет Университет. 

Аспирант проводит исследование самостоятельно, не допуская плагиата, а 
также минимизируя дословное заимствование ранее опубликованных своих работ. 

Практика предполагает знакомство с работой диссертационных советов: 
изучение нормативных материалов, регламентирующих их деятельность; уяснение 
обязанностей председателя диссертационного совета, его заместителя и ученого 
секретаря диссертационного совета; ознакомление с правилами оформления, 
представления к защите и защиты диссертаций. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики)  
 
По итогам практики аспирант представляет развернутый письменный отчет. В 

отчет включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество аспиранта; 
вид практики и место ее прохождения; тема выпускной квалификационной работы 
(кандидатской диссертации); период прохождения практики), а также сведения, 
характеризующие содержание работы аспиранта и отражающие выполнение им 
программы научно-исследовательской практики. 

Отчет должен включать в себя сведения: 
– о выполнении индивидуального задания; 
–о подготовке и публикации статей в журналах, входящих в список ВАК и РИНЦ; 
– об участии аспиранта в значимых конференциях по теме своего исследования; 
– об участии в научно-исследовательской работе кафедры (при участии); 
– о степени готовности выпускной квалификационной работы (кандидатской 

диссертации). 
К отчету могут прилагаться документы, в которых содержатся сведения о 

результатах работы обучающегося в период прохождения научно-исследовательской 
практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных аспирантом по 
материалам, собранным на практике). 

Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 
проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и в системе ЕСТS (А, В, С, Е). 
Основанием для их выставления является принятая в Университете бально-
рейтинговая система: 



 
Баллы  

БРС 
Традиционные 

оценки в РФ 
Баллы для 

перевода 
оценок 

Оценки Оценки 
ECTS 

86 - 100 5 
95 - 100 5+ A 
86 - 94 5 B 

69 - 85 4 69 - 85 4 C 

51 - 68 3 
61 - 68 3+ D 
51 - 60 3 E 

0 - 50 2 
31 - 50 2+ FX 
0 - 30 2 F 

 
Виды учебной работы Число Макс. кол-во 

баллов за 1 

работу 

Максимальная 

сумма баллов 

Участие в установочной конференции 1 10 10 
Составление плана практики 1 10 10 
Выполнение плана практики 1 50 50 
Подготовка отчета  1 15 15 

Отчет в подразделении/на кафедре 1 15 15 
Итого   100 

 
 
Обучающимся, прошедшим практику в других образовательных организациях 

по решению кафедры может быть зачтена практика после представления 
соответствующего отчета по практике. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной 
причины, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, решением деканата по согласованию с соответствующей 
кафедрой может направляться на практику вторично в свободное от занятий время 
или представляется к отчислению как не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана.  

Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной 
причине, проходят практику по индивидуальному плану.  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики  
1. О порядке присуждения ученых степеней: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 г. №842 // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2013 

2. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления. Режим доступа: 
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727. 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. Москва, 
ИНФРА-М, 2011. 

4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. 
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 
296 с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

5. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 



6. Справочно-правовая система "ГАРАНТ".
7. Сайт ВАК Минобрнауки РФ http://vak.ed.gov.ru/
8. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования.

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики 

Для проведения практики необходимы специально оборудованные кабинеты и 
компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а 
также мультимедийное оборудование.  

Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого 
аспиранта к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду 
РУДН и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе 
необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 
информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, 
экспорт информации на цифровые носители. 

Бытовые помещения должны соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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