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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования, экспериментирования и написания, 

публичного представления докладов, опыта критического анализа работ других ученых, 

письменного изложения полученных результатов в форме статей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. 

Для успешного выполнения программы практики аспирант должен владеть знаниями 

дисциплин, направленных на подготовку к научно-исследовательской деятельности, и 

специальной дисциплины, которую планирует реализовать на практике. Практика 

проводится в индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком подготовки. 

Предшествующие дисциплины: «Общее земледелие, растениеводство», «История и 

философия науки», «Агробиологические особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур», «Методология и методы научных исследований».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

Формируемые компетенции 

(код компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 – Способность к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать современные методы анализов при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

Уметь анализировать данные полученные в 

ходе проведения научных исследований. 

Владеть навыками для проведения 

исследовательских и практических работ. 

УК-2 – Способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

Знать научно-образовательные программы. 

Уметь проектировать и осуществлять 

комплексные исследования. 

Владеть навыками по проектированию на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения. 

УК-3 – Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

 

Знать научно-образовательные программы. 

Уметь проектировать и осуществлять 

комплексные исследования. 

Владеть навыками по проектированию на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения. 

УК-4 – Готовность использовать 

современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Знать новые достижения в области 

земледелия и растениеводства. 

Уметь использовать методы и технологии 

научной коммуникации. 

Владеть навыками по применению методов 

и технологий научной коммуникации в 

области сельского хозяйства. 
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ОПК-1 – обладать 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 

Знать методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, 

почвоведения, агрохимии. 

Уметь осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

земледелия и растениеводства. 

Владеть навыками формирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач в области сельского 

хозяйства, в том числе земледелия и  

растениеводства. 

ОПК-3 – Способность к разработке новых 

методов исследования и их применению в 

области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Знать новые методы исследования в 

области сельского хозяйства и агрономии. 

Уметь применять новые методы 

исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, земледелия и 

растениеводства. 

Владеть навыками по применению новых 

методов исследований в области 

земледелия и растениеводства. 

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 

Знать основные проблемы   в области 

сельского хозяйства. 

Уметь организовать научно-

исследовательскую работу по проблемам 

сельского хозяйства, в частности, 

земледелия и растениеводства. 

Владеть организаторскими навыки по 

организации научно-исследовательских 

работ. 

ПК-1 – Способность осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию достижений в 

области земледелия и растениеводства 

Знать новые достижения в области 

земледелия и растениеводства 

Уметь осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию  научных достижений 

Владеть навыками анализировать данные 

научных исследований 

ПК-4 – Способность применять достижения 

науки и передовой практики в земледелии и 

растениеводстве в целях повышения 

продуктивности сельскохозяйственных 

культур 

Знать достижения науки и передовой 

практики в земледелии и растениеводстве в 

целях повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 
Уметь применять достижения науки и 

передовой практики в земледелии и 

растениеводстве в целях повышения 

продуктивности сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть навыки по применению достижений 

науки и передовой практики в земледелии и 

растениеводстве в целях повышения 

продуктивности сельскохозяйственных 

культур. 

ПК-7 – Способность применять 

инновационные методы научныхиссле-

дований в земледелии и растениеводстве 

Знать инновационные методы научных 

исследований в земледелии и растениеводстве. 

Уметь применять инновационные методы 



5 

 

научных исследований в земледелии и 

растениеводстве. 

Владеть навыками по применению 

инновационных методов научных 

исследований в земледелии и растениеводстве 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

 
Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля)  

Контактная работа ( работа во 

взаимодействии с преподавателем), акад. 

часы 

Самостояте

льная 

работа 

обучающе-

гося 
лекции практическ

ие занятия 

всего 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Раздел 1. Подготовительный  этап        20 20 

Определение вида практики, места ее прохождения. Определение темы практики 

Раздел 2. Практический этап        68 68 

1. Проведение поиска информации по теме исследования в современных источниках научно-

технической информации. 

2. Применение современных методик подготовки и проведения теоретических и 

экспериментальных научных исследований по ветеринарии и зоотехнии. 

3. Получение и закрепление навыков научно-исследовательской работы, ведения научной 

дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов исследований. 

Раздел 3. Итоговый этап        20 20 

Оформление отчета о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ВСЕГО       108 108 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение 

ситуационных задач, дискуссии, мастер-классы и занятия с приглашением работников 

АПК и эффективных руководителей. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля (текущего, рубежного и итогового) их 

освоения представлен отдельным документом в виде ФОС. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины 

представлен отдельным документом в виде МОД. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1. Специализированные аудитории (мастер-классы): 

- по почвоведению и агрохимии (301 ауд.), 

- по защите растений (111 ауд.),  

- по семеноводству (110 ауд.). 

- компьютерное оборудование для проведения презентаций, мультимедийная доска 

 

8.2. Учебно-лабораторное оборудование: 

           - стационарные / мобильные (переносные) приборы и оборудование. Стенды 

натуральных культурных растений. Информационные стенды. Гербарии культурных 

растений. Коллекция семян культурных растений. Разборные доски, лупы, шпатели и др. 

Фотографии и альбомы. Плакаты и таблицы. Стенды почвенных профилей. Гербарии 

сорных растений. Коллекция семян сорняков, удобрений, гербицидов. 

- мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийные презентации, 

интерактивная доска, компьютерный класс. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами учебных занятий для аспирантов по данной дисциплине 

являются: лекции, практические и выездные занятия, круглые столы, тренинги. 

Методические указания к лекционным занятиям. На лекциях обучающиеся 

получают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был 

эффективным, рекомендуется:  

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения 

и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 

- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  

- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает 

вопросы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю 

во время консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 

примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться  с основной и дополнительной литературой; 

- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 

- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

В процессе лекционного занятия аспирант должен выделять важные моменты, 

выводы, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на занятии. Аспиранту рекомендуется во время лекции участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это 

способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных 

выводов. Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, 

насколько эффективно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. 

Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, 

затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в учебниках, проанализировать 

дополнительную учебно-методическую и научную литературу по теме, расширив и 

углубив свои знания. В процессе рекомендуется выписывать из изученной литературы и 

подбирать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
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Методические рекомендации аспирантам к практическим занятиям. Практические 

занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, отработать навыки 

решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям 

аспирантам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 

- прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 

- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  

- письменно выполнить практическое задание. 

Методические рекомендации аспирантам  к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа аспирантов  является составной частью их учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на 

основе лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 

занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 

обучающимися, руководит самостоятельной работой аспирантов и осуществляет контроль 

за ней.  

Перед каждым практическим занятием аспирант  изучает план занятия с перечнем 

тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 

материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий аспиранту  

рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 

- выполнить домашние задания; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные 

консультации.   
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