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1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика является составной частью 

программы подготовки аспирантов. Основным содержанием практики 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских заданий, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности. 

Цель научно-исследовательской практики: сбор, анализ и обобщение 

научного материала, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки кандидатской диссертации, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

Цели и задачи научно-исследовательской практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности. 

Аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

Научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

Программа научно-исследовательской практики разработана с учетом 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и 

является частью образовательного компонента программы. 

Научно-исследовательская практика является логическим 

продолжением формирования опыта теоретической и прикладной 
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профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе обучения. 

Прохождение научно-исследовательской практики базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях аспиранта, полученных при изучении 

дисциплины «Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные 

культуры». 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен: 

Знать: 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- различные методики проведения научных исследований; 

- методы исследований, разработанные на основе широкого применения 

современных технологий, сбора информации, формирования банка данных, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, 

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; 

- применять современное оборудование, проводить наблюдения и учет 

экспериментальных данных, формировать банк данных по теме 

диссертационной работы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками наглядного представления текстовой информации; 

- навыками организаторской научно-исследовательской деятельности; 

- методологией исследования в области сельского хозяйства для 

решения поставленных задач, способствующих интенсификации 

познавательной деятельности и формированию необходимого банка данных. 

3. Формы и место проведения научно-исследовательской практики 

Стационарная – полевая и лабораторная. Во время практики аспирант 

под началом руководителя проводит исследования с учетом утвержденной 

темы диссертационной работы, в форме лабораторных и полевых опытов. 

Научно-исследовательская практика проводится в научном 

подразделении ФГБНУ ФНЦО (отдел/лаборатория), где осуществляется 

трудовая деятельность аспиранта. 

4. Компетенции, формируемые в процессе научно-исследовательской 

практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен 

на формирование у аспирантов следующих компетенций: 

Универсальные компетенции: 

 УК-1 - способность критически и системно оценивать научные 

достижения в различных областях знаний, проводить оригинальные 



 

4 
 

исследования, результаты которых обладают научной целостностью и 

новизной, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-2 - способность разработать и реализовать научный проект и 

программу исследований, в том числе междисциплинарные исследования, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки;  

УК-3 - способность к адаптации, развитию и мотивации сотрудников 

российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач;  

УК-6 - способность к применению методологии теоретических и 

экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 - владение 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-2 - владение культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий;  

ОПК-3 - способность 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;  

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива по проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции.  

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способность выполнять информационный поиск и анализ 

научной информации по объектам исследований в соответствии с 

направленностью программы;  

ПК-2 - готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-

производственную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с 

направленностью программы;  

ПК-3 - готовность применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию сортов сельскохозяйственных 

культур, обосновывать подбор видов и сортов сельскохозяйственных культур, 
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технологий селекции и семеноводства для конкретных условий региона; 

ПК-4 - способность планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовывать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке, восстановлению и управлению 

биоресурсами; 

ПК-5 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с направленностью программы). 

5. Организационные основы научно-исследовательской практики 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 з.е. (216 

час.), промежуточная аттестация – 3 з.е. Научно-исследовательская практика 

аспиранта организуется в соответствии с учебным планом на 3-м году 

обучения и осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан с разработкой 

теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), участием в 

НИР отдела/лаборатории. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. До начала 

практики проводится вводное занятие, в ходе которой аспиранты знакомятся 

с содержанием, задачами и порядком прохождения практики. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета. 

Содержание и виды работы научно-исследовательской практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Объем (в учебных часах) Формы 

текущего 

контроля 
лабора-

торные 

самостоятель-

ные 

1.  Подготовительный этап: 4 - Устный опрос 

1.1. Вводное занятие 2 -  

1.2. Инструктаж по технике безопасности 2 -  

2. Практический этап:  - 202  

2.1. Исследование теоретических проблем в 

рамках программы аспирантской 

подготовки: 

-выбор и обоснование темы 

исследования; 

-составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования; 

- проведение исследования (постановка 

целей и задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и 

зарубежных специалистов по теме 

исследования). 

- 50 Составление 

рабочего плана - 

схемы пред-

принимаемого 

исследования. 

Составление 

графика, 

определяющего 

конкретные 

сроки 

выполнения 

работы. 

2.2. Практическая исследовательская 

деятельность в соответствии с темой 

кандидатской диссертации: 

-описание объекта и предмета 

исследования; 

-сбор и анализ информации о предмете 

- 122 Участие в 

реальном 

научно-

исследователь-

ском процессе 

научного 
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исследования; 

-изучение отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

-статистическая и математическая 

обработка информации; 

-анализ научной литературы с 

использованием различных методик 

доступа к информации: посещение 

библиотек, работа с Интернет-

ресурсами; 

- оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с 

научным руководителем. 

коллектива 

отдела/лаборато-

рии. 

 

2.3. Обобщение собранного материала в 

соответствии с программой практики. 

- 30 Определение 

достаточности и 

достоверности. 

3. Итоговый этап: 10 - Презентация и 

защита отчета. 

3.1. Подготовка отчета по практике 10 -  

 

6. Формы промежуточной аттестации по научно-исследовательской 

практике 

По окончании практики аспирант проходит консультации и 

собеседования с руководителем практики по каждому разделу (этапу) с целью 

выявления практических знаний и умений. Наработанный в ходе практики 

исследовательский материал обобщается в отчете аспиранта за 

соответствующий год обучения. Защита отчета проводится в форме 

презентации и устного сообщения на отчетной сессии ФГБНУ ФНЦО. В 

отчете аспирант должен: 

- обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской практики; 

- сформировать научную новизну исследования; 

- отразить основные полученные результаты и выводы, сделанные в ходе 

прохождения научно-исследовательской практики. 

После устного выступления аспиранту задаются вопросы по 

содержанию практики, на которые он дает ответы. 

7. Оценочные средства для контроля результатов научно-

исследовательской практики 

Деятельность аспиранта во время прохождения научно-

исследовательской практики должна соответствовать следующим критериям: 

- систематичность работы в период практики; 

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

- качество выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики; 
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- качество оформления отчетных документов по практике; 

- своевременная сдача отчетности; 

- качество оформления и подробность описания работы; 

- четкое и правильное оформление мыслей в письменной речи; 

- умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, 

делать выводы; 

- наличие предложений и рекомендаций. 

Результаты прохождения практики оцениваются, исходя из следующих 

критериев:  

«зачтено» – содержание ответа при собеседовании по итогам практики 

отражает содержание вопроса. Отсутствуют фактические пробелы, есть 

полное владение методами исследований. Не нарушаются нормы научного 

языка. Хорошая практическая применимость компетенций по профилю своего 

обучения;  

«не зачтено» – содержание ответа при собеседовании по итогам 

практики не отражает содержание практики. Имеются грубые ошибки, а также 

незнание методов исследования. Ответ не носит развернутого изложения, на 

лицо отсутствие практического применения компетенций на практике по 

профилю своего обучения. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

Основная литература:  

1. Методы защиты овощных культур открытого грунта от болезней и 

вредителей : практ. реком. / К.Л. Алексеева, С.Н. Деревщюков [и др.]. – М.: 

ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. – 112 с. 

2. Современные технологии интегрированной защиты тепличных 

овощных культур от болезней и вредителей : Практ. пособ. / К.Л. Алексеева, 

Л.Г. Сметанина [и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. – 96 с. 

3. Андреев, В.М. Практикум по овощеводству / В.М. Андреев, В.М. 

Марков. – М.: Агропромиздат, 1991. – 207 с.  

4. Инновационные технологии выращивания овощных культур с 

применением многоярусных гидропонных установок: практ. реком. / О.В. 

Антипова, Н.Л. Девочкина [и др.]. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 

92 с. 

5. Борисов, В.А. Система удобрения овощных культур / М. : ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2016. - 392 с. 

6. Габибова, Е.Н. Овощеводство : Учебное пособие в 3 частях / Е.Н. 

Габибова, В.К. Мухортова. – Персиановский : Донской ГАУ, [б.г.]. – Часть 1. 

2019. – 180 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133421. 

7. Котов, В.П. Овощеводство : Учебное пособие для вузов / В.П. Котов [и 

др.]. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 496 с. ISBN 978-5-8114-

7885-9.   

https://e.lanbook.com/book/133421
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8. Круг, Г. Овощеводство / Г. Круг. – М. : Колос, 2000. – 576 с.  

9. Матвеев, В.П., Овощеводство / В.П. Матвеев, М.И. Рубцов. – М. : 

Агропромиздат, 1985. – 431 с.  

10. Мешков, А. В. Практикум по овощеводству : Учебное пособие / А.В. 

Мешков, В.И. Терехова, А.В. Константинович. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 

292 с.  

11. Овощеводство ЦЧР / М.С. Бунин [и др.]. – Воронеж: Изд-во 

Воронежский ГАУ. – 2008. – 311 с.  

12. Осипова, Г.С. Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению "Агрономия" / Г.С. Осипова. – 

Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010. – 286, [1] с. 21.  

13. Солдатенко, А.В. Экологическое овощеводство / А.В. Солдатенко, 

В.А. Борисов. – М. : ФГБНУ ФНЦО, 2022. – 504 с. 

14. Тараканов, Г.И. Овощеводство / Г.И. Тараканов [и др.]. – М. : Колос, 

2002. – 472 с.  

15. Инновационные технологии орошения овощных культур / А.Ю. 

Федосов, [и др.]. – М. : Изд-во Ким Л.А., 2021. – 306 с. 

16. Чернышева, Н.Н. Практикум по овощеводству: учебное пособие / Н.Н. 

Чернышева, Н.А. Колпаков. – М. : Форум, 2009. –  288 с. 

Дополнительная литература:  

1. Алексеева, К.Л., Болезни зеленных овощных культур (диагностика, 

профилактика, защита) / К.Л. Алексеева, М.И. Иванова. – М. : ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2015. – 188 с. 

2. Атлас основных видов сорных растений России / В.Н. Шептухов, Р.М. 

Гафуров [и др.]. – М. : КолосС, 2008. – 192 с. 

3. Баклажан (Solanum spp.) / М.И.О. Мамедов [и др.]. – Москва : Изд-во 

ВНИИССОК, 2015. – 264 с. 

4. Буренин, В.И. Свекла / В.И. Буренин, В.Ф. Пивоваров. – Санкт-

Петербург: Изд-во ВИР, 1998. – 212 с. 

5. Гладких, В.И. Агротехника овощных культур / В.И. Гладких, С.М. 

Сирота. – Барнаул, 2002. – 106 с.  

6. Дерюгин, И.П. Питание и удобрение овощных и плодовых культур / 

И.П. Дерюгин, А.Н. Кулюкин. – М. : Изд-во МСХА, 1998. – 326 с.  

7. Капустные зеленные овощи / А.В. Солдатенко [и др.]. – М. : Изд-во 

ФГБНУ ФНЦО, 2022. – 296 с.  

8. Качество и лежкость овощей / В.А. Борисов [и др.]. – Москва, 2003. 625 с.  

9. Кондратьева, И.Ю. Частная селекция томата. Детерминантные формы 

томата для открытого грунта / И.Ю. Кондратьева. – М.: ВНИИССОК, 2010. – 

272 с. 

10. Литвинов, С.С. Энциклопедия овощеводства (термины, понятия, 

определения) / С.С. Литвинов. – М. : ГНУ ВНИИО, 2014. – 812 с.   

11. Лудилов, В.А. Редкие и малораспространенные овощные культуры 

(биология, выращивание, семеноводство) / В.А. Лудилов, М.И. Иванова. – М. 

: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 195 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47388819
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25323002
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25323002
https://elibrary.ru/item.asp?id=29139712
https://elibrary.ru/item.asp?id=38255411
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48208850
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12. Лудилов, В.А., Алексеев, Ю.Б. Практическое семеноводство 

овощных культур с основами семеноведения / под ред. В.А. Лудилова, Ю.Б. 

Алексеева. – М. : КМК. 2011. – 200 с. 

13. Морковь - Daucus carota L. Биологические особенности, селекция и 

семеноводство, агротехника возделывания / М.С. Бунин [и др.]. – Москва, 

2004. –162 с. 

14. Пивоваров, В.Ф. История овощеводства Российского / В.Ф. Пивоваров, 

А.В. Солдатенко. – М.: Изд-во ФНЦО, 2022. – 432 с. 

15. Пивоваров, В.Ф. Капуста, её виды и разновидности (разнообразие и 

способы выращивания) / В.Ф. Пивоваров, В.И. Старцев. – М.: Изд-во 

ВНИИССОК, 2006. – 191 с. 

16. Пивоваров, В.Ф. Луковые культуры / В.Ф. Пивоваров, И.И. Ершов, 

А.Ф. Агафонов. – М. : Изд-во ВНИИССОК, 2001. – 500 с. 

17. Пивоваров, В.Ф. Овощи России / В.Ф. Пивоваров. – М. : Изд-во 

ВНИИССОК, 1995. – 256 с. 

18. Пивоваров, В.Ф. Овощи - новинки на вашем столе / В.Ф. Пивоваров, 

П.Ф. Кононков, В.П. Никульшин. – Москва :  Изд-во Союз, 1995. – 226 с. 

19. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М. – 1987. 

20. Возделывание лекарственных культур: сб. научн. трудов ВИЛАР. Ч. 

1.-М., 1987. 

21. Гринкевич Н.И. и др. Лекарственные растения: справочное пособие, 

М., 1991. 

22. Полуденный Л.В. и др. Эфиромасличные культуры. – М.: МСХА, 

1994. 

Рекомендуются для дополнительного изучения статьи в журналах и 

периодических изданиях: 

1. Сельскохозяйственная биология, http://agrobiology.ru/ 

2. Овощи России, https://www.vegetables.su/jour/,  

3. Известия ФНЦО, https://vniissok.ru/nashi-zhurnaly/zhurnal-izvestija-fnco/ 

4. Картофель и овощи, http://potatoveg.ru/,  

5. Плодоводство и ягодоводство России, 

 https://www.plodovodstvo.com/jour?locale=ru_RU 

6. Садоводство и виноградарство, https://www.sadivin.com/jour?locale=ru_RU 

7. Плодоводство и виноградарство Юга России, https://journalkubansad.ru/ 

и др. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, www.cnshb.ru. 

2. Российская государственная библиотека (РГБ), www.rsl.ru/ru/s1.  

3. Российская сельская информационная сеть, www.fadr.msu.ru. 

4. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова, http://nbmgu.ru/. 

5. Российская государственная библиотека (РГБ), http://elibrary.rsl.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "AgriLib", htto://ebs.reazu.ru/. 

7. Официальный сайт Федерального научного центра овощеводства, 

https://www.vniissok.ru. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19506781
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48198398
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19509211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26492312
https://www.vegetables.su/jour/
http://potatoveg.ru/
https://www.plodovodstvo.com/jour?locale=ru_RU
https://www.sadivin.com/jour?locale=ru_RU
https://journalkubansad.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s1/
http://www.fadr.msu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://www.vniissok.ru/


 

10 
 

9. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Для проведения практики в ФГБНУ ФНЦО имеется материально-

техническая база, обеспечивающая подготовку аспирантов по научной 

специальности 4.1.4. - Садоводство, овощеводство, виноградарство и 

лекарственные культуры, соответствующая действующим санитарно-

техническим и противопожарным правилам и нормам, а также технике 

безопасности.  

Отделы и лаборатории обладают научно-исследовательской 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

практической и научно-исследовательской деятельности, в том числе 

современным оборудованием и лабораторными установками для 

молекулярно-генетических и биотехнологических исследований. Имеются 

стационарная метеостанция, климатические камеры, тепличный комплекс, 

поля основного севооборота. 

Дистанционная образовательная среда в ФГБНУ ФНЦО представлена 

платформами Webinar, Yandex-телемост, имеется доступ в сеть интернет, 

компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 


